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Резюме
Актуальность. В отечественной нейропсихологии отсутствует стандартизи-
рованный комплекс методик для количественной оценки развития высших 
психических функций (ВПФ) с дошкольного по старший школьный возраст. 
Его применение могло бы повысить объективность нейропсихологической 
диагностики.
Цели исследования: 1) создать психометрическую батарею методик для 
многофакторного исследования нейропсихологических особенностей раз-
вития (МИНОР) детей и подростков 4–17 лет; 2) описать траектории воз-
растного развития компонентов ВПФ.
Выборка. 860 человек в возрасте 4–17 лет (M = 10; σ = 3,7), из них 558 маль-
чиков и 302 девочки.
Методы. Проводилась нейропсихологическая диагностика с использо-
ванием 40 методик и измерением 171 переменной. Эти переменные были 
стандартизированы и нормированы по возрасту. Для поиска латентных 
переменных использовался эксплораторный и конфирматорный факторный 
анализ. Полученная модель была применена к ненормированным перемен-
ным для выявления траекторий развития.
Результаты. Построена модель, включающая 106 индикаторов и 21 фактор. 
Выделена дополнительная шкала вербально-логического мышления, со-
стоящая из 4 переменных. Общий уровень развития может быть надежно 
измерен на основе 50 переменных. Описана зависимость этих показателей 
от возраста.
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Выводы. Разработана психометрическая батарея МИНОР для нейропси-
хологической диагностики детей и подростков 4–17 лет. Количественная 
оценка основана на математическом описании траекторий возрастного 
развития компонентов ВПФ.
Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, детская нейропси-
хология, дифференциальная нейропсихология, количественная оценка, 
психические функции
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Abstract
Background. Russian neuropsychology lacks a standardised set of methods for 
quantifying the development of higher mental functions (HMF) from pre-school 
to high school age. Its application could improve the objectivity of neuropsycho-
logical diagnosis.
Objectives. The study seeks 1) to create a psychometric battery of methods for 
multifactorial investigation of neuropsychological development (MIND) in 
children and adolescents aged 4–17; 2) to describe the trajectories of age-related 
development of HMF.
Sample. 860 participants aged 4–17 (M = 10; SD = 3.7), including 558 boys and 
302 girls took part in the study.
Methods. Neuropsychological assessment was performed using 40 techniques 
and measuring 171 variables. These variables were standardised and age-adjusted. 
Exploratory and confirmatory factor analysis was used to find latent variables. The 
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resulting model was applied to age-unadjusted variables to identify developmental 
trajectories.
Results. A model was built with 106 indicators and 21 factors. Four variables 
were used to construct an additional verbal-logical thinking scale. The general 
level of development can be reliably measured using 50 variables. These scales are 
described as age dependent.
Conclusions. The MIND psychometric battery for neuropsychological assess-
ment of children and adolescents aged 4–17 has been created. The quantitative 
evaluation is based on a mathematical description of the age-related development 
of HMF components. 
Keywords: neuropsychological assessment, child neuropsychology, differential 
neuropsychology, quantitative evaluation, mental functions
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Введение
Отечественная нейропсихология остро нуждается в преодоле-

нии разрыва между качественным и количественным диагностиче-
скими методами. Перспективы решения этой задачи неоднократно 
обсуждались (Вассерман, Щелкова, 2004; Тонконогий, Пуанте, 2007; 
Ахутина, Меликян, 2012; Микадзе, 2012), тем не менее большинство 
нейропсихологов предпочитают стандартизированному тестирова-
нию субъективную интерпретацию результатов обследования. Во 
многом на это повлияла позиция А.Р. Лурии, критиковавшего психо-
метрические тесты за ориентацию на формальную количественную 
оценку (Лурия, 1969). В клинической нейропсихологии считается, 
что здоровый человек легко справляется с функциональными про-
бами, а при наличии нарушений — допускает специфические ошибки, 
которые становятся материалом для синдромного анализа. Однако 
перенос данной парадигмы в дифференциальную и детскую нейро-
психологию приводит к ряду проблем.

© Khokhlov, N.A., 2024
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Во-первых, при исследовании высших психических функций 
(ВПФ) нельзя рассматривать норму как идеал. С учетом больших 
индивидуальных различий лучше ориентироваться на статистиче-
скую норму, что, в свою очередь, требует градуированной оценки 
успешности выполнения заданий. Эта проблема обсуждалась еще 
при жизни А.Р. Лурии: «Понятие нормы при выполнении психологи-
ческой пробы требует эмпирического обоснования и статистической 
характеристики с указанием, по крайней мере, средних величин 
и дисперсий. Указание на личный опыт исследователя в определе-
нии того, что считать нормой, является, конечно, недостаточным» 
(Иовлев, Тонконогий, 1969, с. 347). С тех пор было предложено мно-
жество альтернативных систем оценок (Цветкова, 2000; Семенович, 
2002; Полонская, 2007; Хомская, 2007; Визель, 2011; Баулина, 2013; 
Глозман, Соболева, 2013; Ахутина, Иншакова, 2016; Абрамова, 2018; 
Горячева, Комолов, 2019; Глозман и др., 2020; Визель, Клевцова, 2023). 
Основной их недостаток состоит в том, что балльные оценки пред-
ставлены в шкале порядка. Необходима стандартизация, предполага-
ющая перевод сырых баллов в шкалу интервалов. Создано несколько 
батарей методик (Симерницкая, 1991; Марковская, 1993; Микадзе, 
Корсакова, 1994; Вассерман и др., 1997; Скворцов и др., 2000; Лассан, 
2016; Ахутина, 2016), ни одну из которых нельзя назвать общепри-
нятой. Часто встречаются недопустимые арифметические операции 
с неметрическими данными и умозрительное приписывание веса 
заданиям (ошибкам).

Во-вторых, при обследовании детей нужно владеть возрастными 
нормативами. В отечественных работах нормативы обычно носят 
описательный характер, реже указан процент выполнения проб, 
и лишь иногда — описательные статистики. Корреляции между 
заданиями могут объясняться связью успешности их выполнения 
с возрастом, поэтому при анализе данных нужно оперировать отно-
сительными (с поправкой на возраст) значениями. Для этого требу-
ется математически представить траектории возрастного развития. 
Рост нервной системы описывается сигмоидой, выходящей на плато 
с началом полового созревания (Scammon, 1930). Можно ожидать, что 
развитие ВПФ как функциональных систем завершается несколько 
позже, но в целом соответствует той же закономерности. Несмотря на 
это, нейропсихологи обычно исследуют детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, не прослеживая траекторию развития до 
завершения роста. Утверждается, что «ключевым в развитии ВПФ 
все же остается период 6–7 лет» (Жижина и др., 2021, с. 4).
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В-третьих, диагностическое значение проб должно обуславли-
ваться материалом заданий и следованием научно обоснованному 
алгоритму при разработке методик. Надежность обеспечивается 
применением нескольких проб, исследующих один и тот же психи-
ческий процесс. При отсутствии количественной обработки данных 
диагност прямо в процессе обследования использует систему теоре-
тически нагруженных категорий. В этом случае на результат влияют 
личный опыт психолога, его приверженность научной школе и ког-
нитивные искажения. Показательны работы авторского коллектива 
под руководством Т.В. Ахутиной. Придерживаясь концепции трех 
структурно-функциональных блоков мозга (по А.Р. Лурии), авторы 
обследовали детей 6–9 лет и оценили согласованность нейропсихоло-
гических индексов с помощью конфирматорного факторного анализа. 
Выяснилось, что только «использование двух “слоев” факторов — 
с одной стороны, слоя, связанного со спецификой отдельных проб, 
а с другой — с нейропсихологическими функциями — позволяет 
получить результаты, хорошо соответствующие эмпирическим дан-
ным» (Ахутина, 2016, с. 246). Позже авторы получили более удачную 
модель (Korneev et al., 2021; Букинич и др., 2022), но так и не отказа-
лись от прежней концепции.

В зарубежной нейропсихологии для исследования детей раз-
работано множество количественных методик с разной областью 
применения (Астаева, Солянникова, 2018). Обсуждается баланс 
между использованием больших батарей с фиксированным набо-
ром заданий и адаптивной диагностикой, допускающей проведение 
отдельных методик в соответствии с ожидаемыми дисфункциями 
(Winiarski, Whitaker, 2015; Casaletto, Heaton, 2017; Suhr, Angers, 2019). 
Конструктная валидность нейропсихологических батарей прове-
ряется с помощью факторного анализа (Leark, 2004; Mosconi et al., 
2008; Ross et al., 2014; Patt et al., 2018). Ведется изучение траекторий 
возрастного развития нейропсихологических показателей и их моз-
гового обеспечения (Mous et al., 2017; Murner-Lavanchy et al., 2020; 
Bigler, 2021; Hao et al., 2021; Trevino et al., 2021).

Отечественными учеными (Цехмистренко и др., 2019) накопле-
ны сведения о структурном созревании головного мозга, однако их 
сопоставление с нейропсихологическими данными затруднено из-за 
отсутствия психометрической батареи, разработанной на российской 
популяции. Для снижения влияния субъективности исполнителя на 
результаты обследования требуется стандартизация диагностических 
процедур. Все это делает актуальным создание комплекса методик, 
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позволяющего количественно оценивать нейропсихологические 
особенности развития в разном возрасте.

Цели исследования: 1) создание психометрической батареи 
методик для многофакторного исследования нейропсихологических 
особенностей развития (МИНОР) детей и подростков 4–17 лет; 
2) описание траекторий возрастного развития компонентов ВПФ.

Выборка 
В исследовании приняли участие 860 человек, из них 558 маль-

чиков и 302 девочки в возрасте 52–215 месяцев (Таблица).

Таблица
Распределение участников исследования по возрасту и полу

Возраст (годы)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Пол Число испытуемых
Мужской 9 55 69 66 51 34 51 39 30 31 49 34 23 17
Женский 5 40 56 35 31 17 21 14 12 12 21 16 16 6

Table
Age and gender distribution of study participants

Age (years)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sex Number of subjects
Male 9 55 69 66 51 34 51 39 30 31 49 34 23 17
Female 5 40 56 35 31 17 21 14 12 12 21 16 16 6

Согласно бюллетеню Федеральной службы государственной 
статистики «Численность населения Российской Федерации по полу 
и возрасту» (01.01.2022), в России проживает примерно 24,4 миллиона 
человек в возрасте 4–17 лет. Соотношение объемов выборки и гене-
ральной совокупности позволяет получить результаты с предельной 
ошибкой не более 3,3% при p = 0,05.

Участники исследования в 2014–2023 гг. по желанию родителей 
проходили нейропсихологическую диагностику в Центре тестиро-
вания и развития «Гуманитарные технологии» и Психологическом 
центре «Гальтон». Чаще всего за консультацией обращались, чтобы 
оценить готовность к школе, узнать сильные и слабые стороны, 
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подобрать дополнительные занятия, уточнить результаты про-
фориентации, определиться с предпрофильным и профильным 
обучением, получить рекомендации по преодолению трудностей об-
учения и развитию. Все школьники (n = 606) учились по стандартным 
(некоррекционным) учебным программам. Получена информация 
о медицинском статусе участников исследования за последние три 
года: 194 человека не обследовались у невролога или психиатра, 
304 — имели неврологический или психиатрический диагноз, 353 — 
были признаны здоровыми, 9 — сведения не предоставили. Наличие 
диагноза не всегда тождественно патологии, поскольку зависит от 
установки родителей на обнаружение у ребенка заболевания.

Существует множество взаимодополняющих критериев нор-
мы и патологии. Как отмечает Г.И. Колесникова, «понятие “норма” 
(лат. norma правило, образец, руководящее начало) неоднозначно, 
поскольку практически каждый человек в той или иной степени от-
клоняется от нормы. <…> Норма — уровень развития человека как 
системы, где критерием нормы является целесообразное функци-
онирование организма. <…> Однако человек может признаваться 
нормальным, несмотря на отклонения от нормы в его отдельных 
функциях, но при условии, что его социальная компенсация ока-
залась успешной» (Колесникова, 2015, с. 49–50). Обследованные 
дети даже при наличии парциальных дисфункций были социально 
адаптированы. Все это позволяет считать выборку соответствующей 
статистической норме.

Методика 
При проведении нейропсихологической диагностики использо-

вались альбомы стимульных материалов (Балашова, Ковязина, 2014; 
Глозман, Соболева, 2013) и методики из диагностического комплекта 
психолога (Семаго, Семаго, 2007).

На основе анализа литературы и диагностического опыта были 
отобраны задания, успешность выполнения которых характеризуется 
достаточной вариабельностью у обследуемых 4–17 лет. Для получе-
ния сырых баллов использовались следующие системы оценок и типы 
переменных. Они дают возможность дифференцировать результаты 
с учетом специфики разных проб:

I. Количественная оценка;
II. Оценка времени;
III. Бинарная оценка;
IV. 3-балльная оценка;
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V. 5-балльная оценка;
VI. 6-балльная оценка;
VII. 7-балльная оценка;
VIII. 11-балльная оценка;
IX. 13-балльная оценка;
X. Комбинация количественных и качественных оценок;
XI. Вторичная переменная, получаемая путем применения мате-

матической функции к исходным данным;
XII. Композиционные ипсативные данные (10 баллов распреде-

ляются между 3 переменными).
Наряду с количественной оценкой чаще всего использовались 

13-балльная и 6-балльная системы качественных оценок; остальные 
системы оценок построены по схожим принципам.

13-балльная система предназначена для детализированной оцен-
ки комплексных проб, в которых допускается дозированная под-
сказка психолога. При выставлении оценки нужно сначала ориенти-
роваться на основные опорные градации (0, 4, 8, 12), а при наличии 
сомнений — на дополнительные (2, 6, 10):

0 — обследуемый допускает множественные ошибки, не доступ-
ные никакой коррекции;

2 — допускает грубые ошибки, которые влияют на результат вы-
полнения пробы, своих ошибок не замечает, по указанию психолога 
может исправить часть ошибок, однако некоторые ошибки исправ-
лению недоступны;

4 — допускает ошибки, которые влияют на результат выполне-
ния пробы, своих ошибок не замечает, но может их исправить по 
указанию психолога;

6 — допускает негрубые ошибки, которые умеренно влияют на 
результат выполнения пробы, часть ошибок замечает и пытается 
исправить;

8 — иногда допускает ошибки, их может быть несколько, но они 
существенно не влияют на результат выполнения пробы, сам их за-
мечает и исправляет;

10 — допускает единичные ошибки, не влияющие на результат 
выполнения пробы, сам их замечает, легко исправляет и больше не 
повторяет;

12 — нормальное выполнение, нарушений нет.
Если возникают колебания между соседними градациями, диа-

гност использует промежуточные значения — 1, 3, 5, 7, 9, 11.
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6-балльная система предназначена для оценки проб, в которых 
детализированная оценка не имеет смысла:

0 — обследуемый сразу отказался выполнять задание, отметив, 
что оно слишком сложное, либо сказав, что не знает, как его выпол-
нить;

1 — начал делать задание, но из-за множественных ошибок не 
смог приблизиться к правильному решению, отказался продолжать 
его выполнять;

2 — не может выполнить задание самостоятельно, но при ука-
зании психолога на ошибку справляется с ним, или не выполнил 
задание, но был близок к тому, чтобы справиться с ним;

3 — в целом выполнил задание, однако оно вызвало у него 
многочисленные затруднения, он допускал неоднократные ошибки, 
которые в итоге смог самостоятельно исправить;

4 — правильно выполнил задание, но сначала допустил негрубую 
ошибку, которую сразу же сам исправил;

5 — быстро и правильно выполнил задание.
В результате предварительных исследований был составлен 

набор методик, позволяющий измерить 171 переменную (в скобках 
указан тип переменной):

1. Опрос «Какой сегодня день?»
Знание:
• даты — v1 (III),
• месяца — v2 (III),
• года — v3 (III),
• дня недели — v4 (III),
• времени года — v5 (III).
2. Проба «Прицеливание». Возможность закрыть один глаз, не 

закрывая другой, — v6 (III).
3. Проба «Реалистические изображения предметов». Эффектив-

ность восприятия — v7 (IX). Здесь и далее под эффективностью пони-
мается общая успешность выполнения методики без использования 
отдельных категорий оценки или типов ошибок.

4. Проба «Перечеркнутые контурные изображения предметов». 
Эффективность восприятия — v8 (IX).

5. Проба «Наложенные контурные изображения предметов». 
Эффективность восприятия — v9 (IX).

6. Проба «Зашумленные изображения предметов»:
• восприятие зашумленных изображений — v10 (IX),
• доля правильных ответов — v11 (XI).
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7. Проба «Незаконченные изображения предметов»:
• восприятие незаконченных изображений — v12 (IX),
• сумма качественных оценок 12 изображений по 6-балльной 

шкале — v13 (X).
8. Проба «Химеры»:
• восприятие химер — v14 (IX),
• сумма качественных оценок 4 изображений по 6-балльной 

шкале — v15 (X).
9. Проба «Буквы». Восприятие и узнавание букв — v16 (IX).
10. Проба «Комплексная фигура Тейлора»:
• правильность рисунка при копировании (сумма качественных 

оценок 18 элементов по 3-балльной шкале) — v17 (X),
• правильность локализации при копировании (сумма качествен-

ных оценок 18 элементов по 3-балльной шкале) — v18 (X),
• правильность рисунка при воспроизведении по памяти (сумма 

качественных оценок 18 элементов по 3-балльной шкале) — v19 (X),
• правильность локализации при воспроизведении по памяти 

(сумма качественных оценок 18 элементов по 3-балльной шкале) — 
v20 (X),

• метрические представления при копировании — v21 (VI),
• структурно-топологические представления при копирова-

нии — v22 (VI),
• координатные представления при копировании — v23 (VI),
• метрические представления при воспроизведении по памяти — 

v24 (VI),
• структурно-топологические представления при воспроизведе-

нии по памяти — v25 (VI),
• координатные представления при воспроизведении по памя-

ти — v26 (VI),
• эффективность копирования — v27 (IX),
• эффективность воспроизведения — v28 (IX),
• длина при копировании, см — v29 (I),
• высота при копировании, см — v30 (I),
• длина при воспроизведении, см — v31 (I),
• высота при воспроизведении, см — v32 (I),
• тонкие линии — v33 (IV),
• толстые линии — v34 (IV),
• разорванные линии — v35 (IV),
• дублирующие линии — v36 (IV),
• дрожание линий — v37 (IV).
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11. Проба «Обычные и “немые” часы». Эффективность выпол-
нения — v38 (IX).

12. Проба «Рисунок стола»:
• эффективность выполнения пробы — v39 (IX),
• проекционные представления — v40 (VI),
• длина, см — v41 (I),
• высота, см — v42 (I),
• Х-координата центра, см — v43 (I),
• Y-координата центра, см — v44 (I),
• угол наклона, градусы — v45 (I),
• число ножек равно 4 — v46 (III),
• альбомная ориентация листа — v47 (III),
• форма стола — v48 (VI’): линия (1), другая форма (2), прямо-

угольник (3), круг или овал (4), трапеция (5), параллелограмм (6); 
ранжирование основано на связи с общим уровнем нейрокогнитив-
ного развития,

• тонкие линии — v49 (IV),
• толстые линии — v50 (IV),
• разорванные линии — v51 (IV),
• дублирующие линии — v52 (IV),
• дрожание линий — v53 (IV).
13. Кубики Коса (3–4 задания):
• эффективность выполнения пробы — v54 (IX),
• доля правильно собранных изображений — v55 (XI),
• метрические представления при сборке квадрата — v56 (V).
14. Перечисление названий месяцев по порядку их следования 

в году:
• перечисление месяцев в прямом порядке — v57 (VI),
• перечисление месяцев в обратном порядке — v58 (VI).
15. Называние чисел от 1 до 10:
• прямой числовой ряд — v59 (VI),
• обратный числовой ряд — v60 (VI).
16. Заучивание 10 слов.
Число воспроизведенных слов при:
• заучивании № 1 — v61 (I),
• заучивании № 2 — v62 (I),
• заучивании № 3 — v63 (I),
• заучивании № 4 — v64 (I),
• заучивании № 5 — v65 (I),



Хохлов, Н.А. 
Психометрическая батарея «Многофакторное исследование...» (МИНОР)
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2024. Т. 47, № 1

161

• воспроизведении № 1 (после гетерогенной интерференции) — 
v66 (I),

• воспроизведении № 2 (после гомогенной интерференции) — 
v67 (I),

• воспроизведнии № 3 (отсрочено) — v68 (I).
Доля слов из первой тройки в числе воспроизведенных слов при:
• заучивании (по всем 5 сериям) — v69 (XI),
• воспроизведении № 1 — v70 (XI),
• воспроизведении № 2 — v71 (XI),
• воспроизведении № 3 — v72 (XI).
Доля слов из последней тройки в числе воспроизведенных слов 

при:
• заучивании (по всем 5 сериям) — v73 (XI),
• воспроизведении № 1 — v74 (XI),
• воспроизведении № 2 — v75 (XI),
• воспроизведении № 3 — v76 (XI).
Число уникальных конфабуляций при:
• заучивании (за 5 серий) — v77 (I),
• воспроизведении № 1 — v78 (I),
• воспроизведении № 2 — v79 (I),
• воспроизведении № 3 — v80 (I).
Общее число конфабуляций (с повторами) при:
• заучивании (за 5 серий) — v81 (I),
• воспроизведении № 1 — v82 (I),
• воспроизведении № 2 — v83 (I),
• воспроизведении № 3 — v84 (I).
Близость порядка называния слов к исходному при:
• заучивании № 1 — v85 (XI),
• заучивании № 2 — v86 (XI),
• заучивании № 3 — v87 (XI),
• заучивании № 4 — v88 (XI),
• заучивании № 5 — v89 (XI),
• воспроизведении № 1 — v90 (XI),
• воспроизведении № 2 — v91 (XI),
• воспроизведении № 3 — v92 (XI).
Субъективно воспринимаемое число слов после второго или 

третьего заучивания (доля от реального):
• заучиваемых — v93 (XI),
• запомненных — v94 (XI).
17. Пробы на оценку ритмов:
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• восприятие ритмов — v95 (IX),
• воспроизведение ритмов по акустическому образцу — v96 (IX),
• выполнение ритмов по речевой инструкции — v97 (IX).
18. Пробы на «пальцевый» гнозис:
• восприятие прикосновений — v98 (VII),
• перенос кожно-кинестетической информации с одной руки на 

другую — v99 (VI),
• знание названий пальцев — v100 (VIII),
• отсутствие патологических синкинезий при отрывании пальцев 

от стола — v101 (IX).
19. Графомоторная проба «Забор»:
• межстрочный интервал, см — v102 (I).
Выполнение ведущей рукой:
• эффективность работы — v103 (IX),
• отсутствие микрографии — v104 (VI),
• отсутствие макрографии — v105 (VI),
• отсутствие упрощения программы — v106 (VI),
• плавность перехода — v107 (VI),
• отсутствие дрожания — v108 (VI),
• угол наклона строки, градусы — v109 (I).
Выполнение неведущей рукой:
• эффективность работы — v110 (IX),
• отсутствие микрографии — v111 (VI),
• отсутствие макрографии — v112 (VI),
• отсутствие упрощения программы — v113 (VI),
• плавность перехода — v114 (VI),
• отсутствие дрожания — v115 (VI),
• угол наклона строки, градусы — v116 (I).
20. Проба на реципрокную координацию. Эффективность вы-

полнения — v117 (IX).
21. Проба на динамический праксис:
• эффективность выполнения ведущей рукой — v118 (IX),
• эффективность выполнения неведущей рукой — v119 (IX),
• начал той же рукой, какой показывал диагност (не зеркаль-

но), — v120 (III).
22. Запоминание 2 групп по 3 слова.
Доля правильно воспроизведенных слов из группы:
• № 1 при заучивании (до 3 серий) — v121 (XI),
• № 2 при заучивании (до 3 серий) — v122 (XI),
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• № 1 при воспроизведении (после гомогенной интерференции 
вторым воспроизведением 10 слов) — v123 (XI),

• № 2 при воспроизведении (после гомогенной интерференции 
вторым воспроизведением 10 слов) — v124 (XI).

23. Проба Г. Хэда («Тест для рук, глаз и ушей»). Эффективность 
выполнения — v125 (IX).

24. Проба на понимание логико-грамматических конструкций 
(«Бочка и ящик»). Эффективность выполнения — v126 (IX).

25. Арифметические примеры (сложность в соответствии с уров-
нем образования). Эффективность решения арифметических при-
меров в уме — v127 (VI).

26. Арифметическая задача (сложность в соответствии с уровнем 
образования). Эффективность решения арифметической задачи 
с двумя действиями в уме — v128 (VI).

27. Пробы на понимание метафор.
Трактовка метафоры:
• «золотые руки» — v129 (VI),
• «дырявая голова» — v130 (VI).
28. Пробы на понимание пословиц.
Трактовка пословицы:
• «Цыплят по осени считают» — v131 (VI),
• «Не ищи зайца в лесу, он на опушке» — v132 (VI).
29. Методика «Исключение предметов»:
• доля понятийных обобщений подходящего уровня абстрак-

ции — v133 (XI),
• доля понятийных обобщений повышенного уровня абстрак-

ции — v134 (XI),
• доля полупонятийных ответов — v135 (XI),
• доля ответов с опорой на конкретно-ситуативный или функ-

циональный признак — v136 (XI),
• доля ответов с опорой на латентный признак — v137 (XI),
• доля разноплановых ответов — v138 (XI).
Доля ответов без объяснения: 1 – (v133 + v134 + v135 + v136 + v137). 

Отдельная переменная не используется для избежания коллинеар-
ности.

30. Серии сюжетных картинок (Н.Э. Радлов).
Составление рассказа по серии:
• «Не качались бы в пруду, не попали бы в беду» («Летучие каче-

ли») — v139 (VI),
• «Объясните это сами» («Носки ускакали!») — v140 (VI).
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31. Рассказ «Собака и ее тень». Если этот рассказ знаком обсле-
дуемому, дается рассказ «Галка и голуби» (Л.Н. Толстой):

• качество чтения — v141 (VI),
• качество пересказа — v142 (VI).
32. Опрос «Сколько минут мы занимались?». К этому моменту 

проходит в среднем 43 ± 7 минуты:
• фактически прошедшее время с начала диагностики — v143 (II),
• субъективная оценка времени (доля от реального) — v144 (XI).
33. Опрос о временны

́
х представлениях.

Ответ на вопрос:
• «Что больше, 2 часа или 30 минут?» — v145 (III),
• «Сколько дней в неделе?» — v146 (VI),
• «Сколько дней в месяце?» — v147 (VI),
• «Сколько дней в году?» — v148 (VI).
34. Сравнение слов.
Ответ на вопрос:
• «В чем разница между словами “дочка” и “точка”?» — v149 (VI),
• «В чем разница между словами “кладет” и “ставит”?» — v150 

(VI).
35. Завершение предложений.
Правильность завершения предложения:
• «Серёжа замерз, потому что...» — v151 (VI),
• «Игорь промочил ноги, хотя...» — v152 (VI).
36. Конфликтная проба «кулак — палец». Эффективность вы-

полнения — v153 (VI).
37. Проба на реакцию выбора. Эффективность выполнения — 

v154 (VI).
38. Таблицы Шульте.
Время поиска 25 чисел в таблице:
• № 1 — v155 (II),
• № 2 — v156 (II),
• № 3 — v157 (II),
• № 4 — v158 (II),
• № 5 — v159 (II).
Дисперсия времени, затрачиваемого на поиск каждых 5 чисел 

в таблице:
• № 1 — v160 (XI),
• № 2 — v161 (XI),
• № 3 — v162 (XI),
• № 4 — v163 (XI),
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• № 5 — v164 (XI).
39. Опрос об утомляемости.
Отсутствие субъективной усталости:
• к концу обследования — v165 (VI),
• в повседневной жизни — v166 (VI).
40. Методика «Эмоциональные лица». Восприятие эмоциональ-

ных лицевых экспрессий — v167 (VII).
41. Показатели, оцениваемые по результатам выполнения не-

скольких методик.
41.1. Стратегия сканирования зрительного поля (методики № 3, 

4, 10). Выраженность стратегии:
• нормативная (слева направо и сверху внизу) — v168 (XII),
• фрагментарная — v169 (XII).
Выраженность хаотичной стратегии: 10 – (v168 + v169). Отдель-

ная переменная не используется для избежания коллинеарности.
41.2. Состояние фонематического слуха (беседа в течение обсле-

дования, сравнение слов, в спорных случаях — дополнительная проба 
на фонематический слух) — v170 (VI).

41.3. Число затруднений при подборе слов и назывании предме-
тов, номинативные трудности (беседа в течение всего обследования, 
все задания) — v171 (I).

Длительность обследования составляет примерно 1 час, варьируя 
от 42 до 102 минут.

После завершения обследования 46 переменных (v17–v26, v29–
v37, v40–v53, v102, v104–v109, v111–v116) оценивались независимыми 
экспертами, не имевшими информации об обследуемых.

Математико-статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программ jamovi 2.3.18.0 и RStudio 2021.09.0 Build 351 (па-
кеты ggplot2, lavaan, semPlot, semptools). Импутация пропущенных 
значений (7,1%) осуществлялась на основе моделей множественной 
линейной регрессии, включающих в качестве предикторов возраст, 
класс и другие переменные.

Результаты 
1. Стандартизация и нормирование переменных
Для унификации переменных применялась процентильная стан-

дартизация (форсированная нормализация) с переводом в z-шкалу 
(0 ± 1), что дало возможность использовать параметрические методы 
статистики. Переменные подвергались нормированию с учетом за-
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висимости от возраста. Сначала проводилось сглаживание локально 
оцененной диаграммы рассеяния (LOESS) и вычислялась сумма 
абсолютных значений остатков. Для получения функции роста под-
бирался многочлен степени n, где 2 ≤ n ≤ 6, у которого сумма абсо-
лютных значений остатков максимально приближена к значению, 
полученному методом LOESS. Из исходного стандартизированного 
значения вычиталось ожидаемое среднее (M), предсказанное с по-
мощью функции роста, результат делился на стандартное отклонение 
(σ). Стандартное отклонение не всегда равно 1, поэтому значение σ 
отдельно вычислялось методом скользящего окна (возраст ± 12 ме-
сяцев). В итоге для каждой переменной были получены абсолютные 
и относительные значения.

2. Факторная структура
Разведочный факторный анализ методом минимальных остатков 

с варимакс-вращением и определением числа факторов на основе 
параллельного анализа выявил 30 факторов, объясняющих 45,03% 
дисперсии. На каждый фактор приходится от 0,7% до 3,7% дисперсии. 
Для 100 переменных абсолютные значения нагрузок больше 0,45, еще 
для 35 — от 0,3 до 0,45. Конфирматорный факторный анализ сократил 
модель до 106 переменных и 21 фактора (Ф):

1. Обработка зрительно-пространственной информации;
2. Внимание;
3. Объем слухоречевой памяти;
4. Память на порядок слов;
5. Устойчивость к вплетениям в слухоречевой памяти;
6. Произвольные движения и действия в пространстве;
7. Малый размер рисунков;
8. Навыки обыденной жизни;
9. Зрительная память;
10. Рисование ровных линий;
11. Отсутствие макрографии и удержание строки;
12. Сочетание анализа и синтеза в зрительном предметном вос-

приятии;
13. Серийная организация движений;
14. Склонность рисовать штрихами;
15. Устойчивость слухоречевой памяти к эффекту недавности;
16. Устойчивость рабочей памяти к интерференции;
17. Устойчивость слухоречевой памяти к эффекту первичности;
18. Проекционные представления;
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19. Склонность рисовать тонкими линиями;
20. Преобладание понятийных обобщений;
21. Восприятие прикосновений.
Факторная структура (χ2 = 13 111, df = 5243, p < 0,001, RMSEA = 0,042, 

SRMR = 0,047, CFI = 0,803) показана на Рисунке 1. На Рисунках 1 и 2 
толщина линий пропорциональна абсолютным значениям фактор-
ных нагрузок; пунктиром изображены факторные нагрузки с фикси-
рованными значениями.

Рисунок 1
Факторная структура батареи МИНОР
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Figure 1
Factor structure of the MIND battery

Для оценки общего уровня развития (ОУР) отобраны 50 пере-
менных, связанных с суммарной шкалой на уровне не менее 0,3 
(Рисунок 2). Синхронная надежность (α-Кронбаха) составляет 0,935.

Остальные переменные плохо поддаются факторизации. До-
полнительно можно выделить шкалу вербально-логического мыш-
ления (понимания переносного смысла): ВЛМ = 0,22v129 + 0,27v130 +
+ 0,57v132 + 0,51v131.
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Рисунок 2
Структура шкалы общего уровня развития

Figure 2
Structure of the scale for general level of development 
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Рисунок 3
Возрастное изменение нейропсихологических особенностей развития

3. Траектории возрастного развития
Применение описанных выше математических моделей к аб-

солютным значениям выявляет траектории возрастного развития 
выделенных факторов и ВЛМ (Рисунок 3), а также ОУР (Рисунок 4).
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Figure 3
Age-related changes in features of neuropsychological development
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Обсуждение результатов
Для каждой переменной проведена стандартизация, позволяю-

щая переходить от сырых баллов к z-оценкам. Возрастные нормативы 
представлены в виде функций роста. В отличие от табличных норм 
они дают возможность вводить поправки на возраст с точностью до 
месяца. Значения, находящиеся между фактически измеренными, 
вычисляются с помощью интерполяции. Один и тот же сырой балл 
имеет разный вес в зависимости от возраста обследуемого. Для 
сравнения параметров роста удобнее использовать логистические 
уравнения, например функции Ферхюльста или Гомпертца, однако 
для большинства переменных многочлен степени n дает наилучшую 
аппроксимацию.

Градуированная оценка допускает использование одних и тех 
же методик на всем возрастном диапазоне. При этом методики раз-
личаются по сложности, в частности, самыми трудными являются 
№ 28, 11, 7, а самыми легкими — № 15, 6, 3. Информативность трудных 
методик ниже в младшем возрасте или при сниженном уровне разви-
тия, а простых — в старшем возрасте или при наличии одаренности. 
У таких методик в крайних возрастных группах задействуется только 
часть шкалы сырых баллов. Совокупный учет результатов нескольких 
методик при вычислении вторичных показателей уравновешивает 
эти недостатки. Практика показывает, что батарею МИНОР можно 

Рисунок 4
Возрастное изменение общего уровня 
развития. Пунктиром: M ± σ

Figure 4
Age-related changes in general level of 
development. Dotted lines: M ± SD
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использовать с 5 лет. Диагностика 4-летних детей допустима, если 
они развиваются с опережением возраста.

При исследовании одного и того же психического процесса оцен-
ки диагноста связаны с оценками независимых экспертов и обычно 
входят в один фактор. Например, имеются связи между переменными 
v19 и v28 (r = 0,73, p < 0,001, Ф9), v40 и v39 (r = 0,62, p < 0,001, Ф18), v17 
и v27 (r = 0,62, p < 0,001, Ф1), v103 и v106 (r = 0,49, p < 0,001, Ф13) и т.д. 
Благодаря выработанным стандартам пользователь батареи может 
оценивать все переменные в одиночку.

Выделенные факторы соответствуют наиболее важным компо-
нентам ВПФ. Зрительно-пространственные функции оцениваются 
с помощью Ф1, Ф12 и Ф18. Метрические, структурно-топологические 
и координатные представления вошли в Ф1, проекционные пред-
ставления — в Ф18, а целостное восприятие и выделение фигуры из 
фона — в Ф12. Отдельным фактором является зрительная память 
(Ф9). Развитие речевых функций оценивается с помощью шкалы 
ВЛМ и факторов слухоречевой памяти. Слухоречевая память — это 
сложная функция, имеющая множество свойств: объем (Ф3), удер-
жание порядка элементов (Ф4), устойчивость к вплетениям (Ф5), 
интерференции (Ф16), эффектам недавности (Ф15) и первичности 
(Ф17). Для исследования мышления наряду с ВЛМ используется Ф20, 
отражающий преобладание понятийных обобщений над конкретно-
ситуативными и функциональными. Моторные функции подраз-
деляются на два фактора. Для оценки плавности перехода от одного 
простого движения к другому (отсутствия патологической инертно-
сти) используется Ф13, а для оценки построения сложных движений 
и действий с учетом пространственного поля — Ф6. Тактильное вос-
приятие оценивается с помощью Ф21. Для исследования житейских 
навыков и отсутствия педагогической запущенности используется 
Ф8. Совокупная оценка концентрации и устойчивости внимания 
проводится с помощью таблиц Шульте (Ф2). Пять факторов (Ф7, Ф10, 
Ф11, Ф14, Ф19) имеют отношение к графическим характеристикам 
рисунков. Эти показатели чувствительны к энергетическому обеспе-
чению психической деятельности. Кроме того, склонность рисовать 
штрихами (Ф14) чаще встречается у подростков, профессионально 
занимающихся рисованием.

Не было выделено отдельного фактора регуляторных функций. 
Для решения этой проблемы результаты выполнения батареи были 
сопоставлены с качественными оценками программирования, регу-
ляции и контроля психической деятельности. Оценки выносились 



174

Khokhlov, N.A. 
Psychometric Battery “Multifactorial Investigation....” (MIND)
Lomonosov Psychology Journal. 2024. Vol. 47, No. 1

диагностом в рамках клинической парадигмы до количественной 
обработки данных (полный анализ по всем исследованным ВПФ 
планируется представить в одной из следующих статей). Выяснилось, 
что регуляторные функции связаны с 15 факторами на слабом уровне. 
Из-за метасистемного характера их нельзя рассматривать в одном 
ряду с остальными компонентами ВПФ. Рекомендуется использовать 
отдельные переменные, которые наиболее чувствительны к произ-
вольной регуляции: v153, v154, v110, v24, v127, v128.

Большинство входящих в батарею методик широко использу-
ются практикующими специалистами. В то же время полученная 
факторная структура лишь частично совпадает с литературными дан-
ными. Многие исследования проводятся для верификации той или 
иной нейропсихологической теории. Известно, что избирательный 
подбор переменных смещает результаты в пользу авторской позиции. 
Желаемую факторную структуру можно получить, определенным об-
разом интерпретируя совершаемые при выполнении проб ошибки. 
Результаты таких исследований отражают в большей мере представ-
ления психолога о реальности, нежели саму реальность. В данной 
работе реализован подход, основанный на данных, а не на гипотезе, 
поэтому полученные факторы приближены к эмпирическому уровню 
познания. Вместе с тем следует признать, что для проверки устойчи-
вости факторной структуры требуется проведение конфирматорного 
факторного анализа на новой выборке. Отсутствие такой проверки 
ограничивает обобщающую способность результатов.

Дискуссионные вопросы
Показатели одной методики нередко связаны между собой силь-

нее, чем концептуально близкие показатели разных методик. Эти 
результаты вынуждают пересмотреть диагностическое значение 
многих проб. Проблема состоит в актуализации строго определен-
ных психических процессов. Каждый обследуемый выполняет пробу 
с преимущественной опорой на свои сильные стороны. При затруд-
нениях возникает нарушение всей деятельности, сопровождаемое 
менее специфичными ошибками. На успешность выполнения проб 
влияет не только состояние определенных мозговых структур, но 
и разнообразие связей между ними. Связи формируются в процессе 
индивидуального развития, компенсируя исходно слабые стороны. 
Чем шире диапазон возможностей, тем проще выполнить пробу 
одним из доступных способов.
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Правомерность использования традиционного перечня нейроп-
сихологических факторов также остается под вопросом. Еще столе-
тие назад Г. Хэд писал об отсутствии прямого соответствия между 
осуществлением психического акта и независимой деятельностью 
какой-либо группы корковых клеток. По его словам, «эти группы 
клеток — центры — являются исключительно объединяющими фоку-
сами» (Хэд, 2021, с. 589). Позже И.Д. Сапир в предисловии к переводу 
книги К.С. Лешли (Лешли, 1933) отмечал, что участки мозговой коры 
характеризуются функциональной многозначностью. В процессе 
онтогенеза физиологическая роль цитоархитектонических полей 
меняется при включении в новые системы. Особенно это касается 
эволюционно новых механизмов. В современной науке обсуждается 
повторное использование нейронных схем для различных когнитив-
ных целей (Anderson, 2010). Многие противоречия могут быть сняты 
в рамках концепции когнитома — нейронной гиперсети, обеспечи-
вающей протекание когнитивных процессов (Анохин, 2021), однако 
прикладные методы исследования таких сетей пока отсутствуют.

Замысел данной работы состоял в том, чтобы проследить раз-
витие одних и тех же компонентов ВПФ с дошкольного по старший 
школьный возраст. Было сделано допущение о неизменности фактор-
ной структуры в онтогенезе. Между тем развитие ребенка, будучи по 
своей природе гетерохронным, сопровождается процессами интегра-
ции и дифференциации. В каждом возрастном периоде формируются 
временные функциональные системы, соответствующие социаль-
ной ситуации развития. По всей видимости, факторная структура 
в разных возрастах неодинакова. Модели также различаются из-за 
особенностей обучения (развивающей среды) в исследуемых популя-
циях. Поэтому у моделей для детей одного возраста согласованность 
с исходными данными должна быть лучше, чем у единой модели для 
всех возрастов.

Выводы
Для проведения нейропсихологической диагностики детей 

и подростков 4–17 лет создана психометрическая батарея МИНОР, 
включающая в себя 40 методик и позволяющая измерить 171 пере-
менную. Получены математические функции, описывающие связь 
этих переменных с возрастом. На основе 116 переменных оцени-
ваются общий уровень развития и 22 вторичных показателя. Пер-
вичные переменные можно использовать для дополнительного 
качественного анализа, прогнозирования внешних критериев и праг-
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матической валидизации. Обследование проводится в бланковой 
форме, при этом обработка данных требует вычислений на ком-
пьютере (в программной среде Shiny создано онлайн-приложение: 
https://nkhokhlov.shinyapps.io/minor/). Необходимые формулы могут 
быть предоставлены читателям по запросу.

Выделенные компоненты и свойства ВПФ имеют разные тра-
ектории роста. С возрастом сильно (r > 0,7) связаны общий уровень 
развития, внимание, навыки обыденной жизни, обработка зритель-
но-пространственной информации, сочетание анализа и синтеза 
в зрительном предметном восприятии; заметно (r = 0,5 – 0,7) — проек-
ционные представления, произвольные движения и действия в про-
странстве, серийная организация движений, вербально-логическое 
мышление, зрительная память, отсутствие макрографии и удержание 
строки, устойчивость рабочей памяти к интерференции, рисование 
ровных линий; умеренно (r = 0,3 – 0,5) — восприятие прикосновений, 
объем слухоречевой памяти, преобладание понятийных обобщений; 
слабо (r = 0,1 – 0,3) — устойчивость слухоречевой памяти к эффекту 
первичности и вплетениям, склонность рисовать штрихами и тонки-
ми линиями, малый размер рисунков, память на порядок слов; прак-
тически отсутствует связь возраста с устойчивостью слухоречевой 
памяти к эффекту недавности.

Полученные результаты расширяют имеющиеся представления 
о сензитивных периодах. Развитие большинства компонентов ВПФ не 
останавливается в младшем школьном возрасте, а траектория общего 
уровня развития выходит на плато только в 17 лет. Эти сведения следует 
учитывать при планировании коррекционно-развивающего обучения. 
Выявленные траектории дают возможность изучать интересующие 
нейропсихологов закономерности с учетом возрастной динамики.

Перспективы дальнейших исследований состоят в проверке 
устойчивости факторной структуры; сопоставлении первичных пере-
менных и вторичных показателей с качественными оценками уровня 
развития ВПФ; выявлении специфики выполнения батареи МИНОР 
обследуемыми из разных социально-демографических и клинических 
групп; создании автоматизированной системы нейропсихологиче-
ского обследования на основе интеллектуального анализа данных.
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