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Представлены регрессионные модели порождения высказываний в зависимости от их принадлеж-
ности к типам речевых жанров – императивных, информативных, ритуальных, а также экспресси-
вов. Первичный анализ более 300 речевых продуктов детей второго года жизни основывался на не-
языковых параметрах (коммуникативные потребности, типы ситуаций, типы адресатов, коммуни-
кативный статус субъекта речи и др.). Регрессионный анализ по методу мультиномиальной
логистической регрессии позволил установить вклад неязыковых факторов в продуцирование речи.
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ВВЕДЕНИЕ
Речь – в различных ее реализациях (внеш-

ней/внутренней, устной/письменной, в аспектах
продуцирования и восприятия, связи речи и язы-
ка с социальным и “предметным” мышлением и
т.д.) – является самым сложным социально-ком-
муникативным и интрапсихическим феноменом,
требующим быстрого формирования и постоян-
ного развития огромного спектра интеллектуаль-
ных навыков, таких как социальное познание,
анализ речекоммуникативной реальности и язы-
ка как средства выражения и построения концеп-
туальной картины мира.

Анализ процессов речи, осуществляемый са-
мыми разными способами в границах различных
дисциплин (фонетики и акустики речи и языка,
множества разделов психологии и лингвистики) и
проводимый, в том числе, в целях разработки ком-
муникативного, а в клинических целях и диагно-
стического, искусственного интеллекта, все еще
нуждается в развитии концептуальной основы, ве-
рификации общих и частных концепций речи.

В аспекте темы необходимо актуализировать
как широко известные, так и новейшие научные
представления об интенциональности речи и ти-
пологиях речевых жанров.

Проблематика интенциональности речи свя-
зана прежде всего с теорией речевых актов, где
интенциональность высказывания стала осново-
полагающим понятием для различения типов ре-
чевых актов [1–9]. В связи с представлением о ге-
неральной цели высказывания определяется, как

правило, одна интенция (намерение), выражае-
мая тем или иным грамматическим показателем.
Однако это не вполне точно, поэтому выделяют
два типа интенций – когнитивную и коммуника-
тивную [10, 11], действующих одновременно [11].

Понятие интенциональности речи с очевидно-
стью соотносится с проблемой потребностей–мо-
тивов–целей [12, 13]. В развитие представлений об
интенциональности речи была разработана кон-
цепция, которая сложилась на основе анализа более
чем 7200 речевых единиц, для каждой из которых
были определены мотиваторы речепроизводства –
коммуникативные и коммуникативно-связанные
потребности. Выделено 11 типов потребностей,
формирующих в своих различных конфигурациях
мотивационную основу речевой деятельности, а
именно: потребности в социальном существе,
внимании, позиционировании, информации,
материальном объекте и др. [14] (ср. с [15–18]).

Анализ показывает, что целеполагание речи
имеет минимум пять векторов: часть потребно-
стей/интенций направлена на внешние объекты
и квазиобъекты, к которым относим материаль-
ные и информационные цели-ценности; другая
часть – на социального партнера с целью уста-
новления и поддержания контакта, обеспечения
поддержки в достижении цели, а также на самого
себя в задачах изменения поведения, направлен-
ного на партнера, т.е. на коммуникативную си-
стему в целом. Имеются интенции и “глубинно-
го” характера, направленные на поддержание ди-
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намического равновесия психоэмоциональной
системы [19]. С моделями поведения контакта,
сотрудничества, позиционирования и идентифи-
кации соотносятся также цели освоения и ис-
пользования языка и других знаковых систем.

Проблема дифференциации высказываний,
отнесения их к конкретным жанровым формам и
типам остается в последние 40 лет не просто акту-
альной, но и многообещающей. В разрабатывае-
мой в России теории речевых жанров предложе-
ны теоретическая модель и типологии [20–23],
исследуются интенции, характерные для различ-
ных типов дискурсов [24, 25]. В работе взята за ос-
нову типология [20], дополненная экспрессива-
ми, которые транслируют аффект в форме вока-
лизаций и междометий, и ритуальными жанрами,
которые связаны с выработкой в диадах “ребе-
нок–взрослый” правил коммуникации и нача-
лом освоения коммуникативных правил ближай-
шего микросоциума.

Исследование проводится, исходя из различе-
ния систем речи и языка, их особого когнитивного
и нейронального обеспечения [14, 26]. Поэтому ре-
шаемая задача состоит в том, чтобы попытаться
определить вклад неязыковых конституентов вы-
сказываний тех или иных жанровых форм.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Для создания вычислительных моделей рече-
порождения в их соотношении с типами речевых
жанров был выбран метод мультиномиальной ло-
гистической регрессии (multinomial logistic regres-
sion) для категориальных (качественных) данных.
Анализ проведен с помощью программирования
на языке Python в программной среде Jupyter
Notebook.

Типы речевых жанров являются категориаль-
ными зависимыми переменными, в процессе ре-
чепродукции данная переменная приобретает бо-
лее трех значений, что является условием приме-
нения метода мультиномиальной логистической
регрессии [27–29]. Независимыми переменными
являются: пол как фактор речепроизводства,
признаки, представляющие систему мотивации
речи, особенности реализации и самоконтроля
речи и языка, социально-когнитивные процессы,
обеспечивающие учет условий коммуникативных
актов, в том числе специфику адресатов (полный
список параметров анализа дан в подписи к
рис. 1). Коэффициенты регрессии на рисунках
даны по модулю, в обсуждении результатов знак
+/– будет уточнен.

Высокочастотными в выборке являются импе-
ративные, информативные и ритуальные жанры;
меньшую представленность имеют экспрессивы.

Оценочные жанры, становление которых только
начинается, представлены минимально и не под-
вергались регрессионному анализу.

При представлении полных данных регресси-
онного анализа обсудим только вклад мотиваци-
онных и прагматических признаков.

При категоризации высказываний как импера-
тивов в доверительном интервале от 0.025 до 0.975
оказались с уменьшением коэффициента регрес-
сии: потребности в изменении объективной ситу-
ации (b = 0.97), в том числе социально-коммуни-
кативной, в сотрудничестве/поддержке (b = 0.94),
в изменении своего эмоционального состояния
(b = 0.81), а также потребности в идентификации
(b = 0.54), в социальном существе (социальном
партнере) (b = 0.39), в материальном объекте
(b = 0.34), в позиционировании (b = 0.23), предот-
вращении потенциального ущерба (b = 0.22), вы-
ражении своего состояния/мысли (b = 0.22). С
минимальным отрицательным коэффициентом
регрессии – потребность в получении информа-
ции (b = –0.04). Таким образом, наибольший
вклад при продуцировании императивов на этом
этапе онтосоциогенеза речи вносят потребности
в изменении содержания ситуации, сотрудниче-
стве/поддержке, изменении эмоционального со-
стояния субъекта речи. В целом императивы, как
видим, отвечают широкому кругу коммуникатив-
ных и коммуникативно-связанных потребностей
человека в данном возрасте.

Из других типов независимых переменных
наибольший вклад в процессе продуцирования
императивов вносят характеристики инициатив-
ного/ответного речевого поведения с отрицатель-
ным коэффициентом b = –0.83, что показывает,
что увеличение ответных высказываний в выбор-
ке, согласно полученным данным, не увеличива-
ет вероятность их отнесения к императивам.
Это отражает тенденцию расширения репертуара
речевой коммуникации в развивающих диалоги-
ческих взаимодействиях, которые задают рече-
жанровую систему детской коммуникации по-
требностно и когнитивно/информационно как
более сложную, чем ту, которая могла бы соотно-
ситься исключительно с императивными форма-
ми высказываний.

Признак рефлексии речевой стратегии, выде-
ленный на основе фиксации успешности/не-
успешности речи и изменения речевых стратегий
и тактик, имеет положительный коэффициент
b = 0.72, что по своей значимости отвечает ситуа-
ции необходимости продуцирования эффектив-
но воздействующих на партнера речевых форм.

Признак пола вносит высокий вклад с отрица-
тельным коэффициентом b = –0.68, при этом на-
растание в данной возрастной выборке высказы-
ваний мальчиков не увеличивает возможности
отнесения речевых форм к императивам, что мо-
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жет означать сходство систем обусловливания и
реализации императивных высказываний у маль-
чиков и девочек на этом этапе социального раз-
вития.

С меньшим коэффициентом вклад в продуци-
рование императивов вносит коммуникативный
статус говорящего (b = –0.26). Нарастание в вы-
борке представленности низкого статуса говоря-
щего не увеличивает возможности отнесения вы-
сказывания к императивам, следовательно, низ-
кий статус ребенка определяет продуцирование и
других жанровых форм, например информатив-
ных или экспрессивных при запросе помощи от
взрослого.

Тип ситуации естественная коммуникация либо
игра имеет отрицательный коэффициент b =
= ‒0.21; нарастание высказываний, определен-
ных игровой коммуникацией, не увеличивает
вклад этих ситуаций в продуцирование импера-
тивов. Можно предполагать, что психологиче-
ская граница между естественной коммуникаци-
ей и игрой еще “диффузна”, ее установление и
речевое маркирование требуют проверки на по-
следующих возрастах.

Тип адресата вносит в этом возрасте незна-
чительный, с положительным коэффициентом
b = 0.11, вклад в продуцирование императивов,
при этом расширение типов объектов – потенци-
альных адресатов – увеличивает возможности их
использования, адаптируя когнитивно-коммуни-
кативную схему к другим типам адресатов (поми-
мо человека).

Вклад речежанровой рефлексии с отрицатель-
ным коэффициентом b = –0.11 показывает, что
при увеличении признака в выборке не увеличи-
вается возможность отнесения высказываний к
императивам. Это может свидетельствовать о
том, что продуцирование и реализация импера-
тива требуют скорее возможностей автоматиза-
ции этого коммуникативно-речевого навыка при
использовании вокальных и языковых средств в
наглядной и понятной для коммуникантов ситуа-
ции либо в коммуникативной системе, характер-
ной для данного возраста, вполне допускает
спонтанность, сопряженную с аффективным пе-
реживанием потребностей, выражаемых импе-
ративно.

Рис. 1. Модель продуцирования императивных высказываний: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–
32, значения коэффициентов регрессии (по модулю). Переменные: 1 – пол, 2 – тип адресата (люди/игрушки, живот-
ные), 3 – коммуникативный статус говорящего (высокий/низкий), 4 – ситуация (естественная коммуникация/игра),
5 – речевое поведение (инициативное/ответное), 6 – языковая норма/языковые особенности (ошибки), 7 – речевая
норма/ошибки, 8 – логические нормы/ошибки, 9 – связность (прагматический уровень), норма/ошибки, 10 – связ-
ность (коммуникативный уровень), норма/ошибки, 11 – связность (семантика), норма/ошибки, 12 – автоматизм/от-
сутствие автоматизма, 13 – языковая рефлексия (объект рефлексии – фонетика), 14 – языковая рефлексия (лексика),
15 – языковая рефлексия (словообразование), 16 – языковая рефлексия (синтаксис), 17 – языковая рефлексия (грам-
матика в аспекте словоизменения), 18 – рефлексия речевой стратегии, 19 – речежанровая рефлексия, 20 – рефлексия
коммуникативных правил, 21 – рефлексия содержания высказывания, 22 – потребность в социальном существе, 23 –
потребность во внимании, 24 – потребность в позиционировании, 25 – потребность в информации, 26 – потребность
в материальном объекте, 27 – потребность предотвратить потенциальный ущерб, 28 – потребность изменить свое эмо-
циональное состояние, 29 – потребность изменить объективную ситуацию, в том числе социальную реальность, 30 –
потребность выразить свое состояние/мысль, 31 – потребность в сотрудничестве, поддержке, 32 – потребность в
идентификации.
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При категоризации высказываний как инфор-
мативных в доверительном интервале с уменьше-
нием значимости оказались: потребности в изме-
нении объективной ситуации (b = 1.19), в измене-
нии своего эмоционального состояния (b = 0.82),
в сотрудничестве, поддержке (b = 0.81), а также
потребности в идентификации (b = 0.55) и выра-
жении своего состояния/мысли (b = 0.15). С су-
щественно более низкими коэффициентами ре-
грессии по сравнению с указанными здесь по-
требностями, а также по сравнению с уровнем
вклада потребностей в продуцирование импера-
тивов: потребность в позиционировании (b =
= 0.07), в социальном существе (социальном
партнере) (b = 0.05), материальном объекте
(b = 0.05), предотвращении потенциального
ущерба (b = 0.04), внимании (b = –0.03). Таким
образом, наибольший вклад при продуцировании
информативных жанров вносят потребности в
изменении объективной ситуации, изменении
своего эмоционального состояния, сотрудниче-
стве/поддержке, а также потребность в иденти-
фикации. Ожидалось, что высокий вклад в проду-
цирование информативных высказываний вно-
сит потребность в получении информации,
однако эта потребность не находится в данной
нормотипичной возрастной выборке в довери-
тельном интервале. Это может быть объяснено
опережающим вербальным поведением взросло-
го в отношении идентификации и характериза-
ции объектов реальности и/или смещением инте-
реса в получении информации на другие типы
потребностей, а также актуальностью в данном
возрасте невербальных механизмов получения
информации об объектах реальности. Возможно,
это связано с недостаточной представленностью
в выборке речевых/вербальных запросов ребенка
об объектах, что следует проверить в дальнейшем,
в том числе сравнив с последующими возрастны-
ми выборками и выборкой речи детей, демон-
стрирующих опережающее интеллектуальное и
речеязыковое развитие.

Тип речевого поведения в категориях инициа-
тивной либо ответной речи оказался высокозначи-
мым при продуцировании информативных вы-
сказываний, при этом коэффициент регрессии
является отрицательным (b = –0.85), т.е. ответная
речь не увеличивает возможность отнесения ее
категории информативных высказываний, что
может свидетельствовать о том, что на позиции
ответных форм речи могут быть реализованы вы-
сказывания самых разных типов, вероятно, в за-
висимости от актуально возникшей в диалоге со
взрослым потребности, а не “линейно” ожидае-
мые речевые структуры.

Признак пола с высоким отрицательным ко-
эффициентом регрессии b = –0.66 является од-
ним из самых существенных при продуцирова-
нии информативных высказываний, при этом

увеличение объема высказываний мальчиков не
увеличивает возможности отнесения их к инфор-
мативным жанрам в исследуемой возрастной вы-
борке.

Признак речевой стратегии вносит вклад в про-
дуцирование информативных высказываний с
коэффициентом регрессии b = 0.63, увеличение
значения этого признака увеличивает вероят-
ность отнесения высказывания к информатив-
ным и может означать нарастание актуальности
информативных высказываний в данной возраст-
ной выборке.

С меньшими коэффициентами регрессии вклад
в продуцирование информативных высказываний
вносят с отрицательными коэффициентами комму-
никативный статус говорящего (b = –0.22) и тип си-
туации естественной коммуникации либо игры (b =
= –0.21), т.е. увеличение случаев с низким стату-
сом и случаев игровой коммуникации не увели-
чивает вероятность отнесения высказывания к
категории информативных жанров. Это может
означать, что ребенок данного возраста в грани-
цах своей информационной компетентности
способен продуцировать информативы, находясь
в высоком статусе. В отношении параметра есте-
ственная коммуникация/игра вывод, как и при
обсуждении императивов, может быть сделан о
несформированности психологических границ
этих форм деятельности и их специфического ре-
чевого обеспечения, при этом специфика ис-
пользования речевых жанров в игре (и разных ви-
дов игр) требует продолжения исследований.

В еще меньшей степени информативы опре-
деляются типом адресата (b = 0.11), при этом поло-
жительный коэффициент показывает, что увели-
чение значения признака – от общения с
конкретным адресатом-человеком и автококом-
муникации до речевого взаимодействия с други-
ми объектами (животные, игрушки, прежде все-
го, антропоморфные) – увеличивает вероятность
отнесения высказывания к информативам.

С минимальным вкладом и отрицательным
коэффициентом регрессии b = –0.07 представлен
признак речежанровой рефлексии, при увеличе-
нии значения которого не увеличивается вероят-
ность отнесения к информативным жанрам. Низ-
кий уровень вклада данного параметра, так же как
и при продуцировании императивов, свидетель-
ствует о начале формирования речежанровой ре-
флексии, отрицательный коэффициент регрес-
сии может свидетельствовать о том, что соответ-
ствия продуцируемых детьми высказываний
некой заданной их форме не требуется в силу осо-
бенностей бытовой коммуникации, ситуативного
понимания целей речи взрослыми и возможно-
стью проверки гипотез о намерениях/целях ре-
бенка, использующего речь.
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Переменная, характеризующая рефлексию
коммуникативных правил, при продуцировании
императивов и информативных жанровых форм в
доверительном интервале не представлена.

В продуцирование ритуальных, поддерживаю-
щих социальные правила, высказываний из об-
суждаемых признаков вносят значимый вклад
следующие потребности: в сотрудничестве (b =
= 0.94), измении объективной ситуации, в том
числе социальной реальности (b = 0.81), иденти-
фикации (b = 0.55), социальном существе (b =
= 0.53), в меньшей степени потребность выразить
свое состояние/мысль (b = 0.23), изменить свое
эмоциональное состояние (b = 0.10), которые, как
видно, с одной стороны, связаны с поддержанием
отношений с социальным окружением, с другой
стороны, с возможностью регулировать ситуацию
и приобретать определенное эмоциональное со-
стояние.

Признак инициативного/ответного речевого по-
ведения с высоким отрицательным коэффициен-
том (b = –0.94) показывает, что при увеличении
количества ответных высказываний не увеличи-
вается возможность их отнесения к ритуальным
жанрам, т.е. при их освоении они могут использо-
ваться ребенком инициативно, в том числе в соб-
ственных целях.

Признак пола говорящего с высоким отрица-
тельным коэффициентом регрессии (b = –0.73)
показывает, что увеличение объема высказыва-
ний мальчиков не увеличивает возможности от-
несения их к ритуальным жанрам в данной воз-
растной выборке.

С существенно меньшими коэффициентами
регрессии вклад в продуцирование ритуальных
высказываний вносят с отрицательными коэф-
фициентами коммуникативный статус говорящего
(b = –0.28) и тип ситуации естественной коммуни-
кации либо игры (b = –0.21): увеличение случаев с
низким статусом и случаев игровой коммуника-
ции не увеличивает вероятность отнесения вы-
сказывания к категории ритуальных жанров. Это
может означать, как и в случае информативных
высказываний, способность продуцировать риту-
альные высказывания из высокого статуса, что
соотносится и с реализацией речи в инициатив-
ной/ответной позиции. В отношении параметра
естественная коммуникация/игра, как и при об-
суждении информативных и императивных форм
речи, может быть сделан вывод о несформиро-
ванности психологических границ этих деятель-
ностей.

В меньшей степени ритуальные высказывания
определяются типом адресата (b = 0.11), увеличе-
ние значения признака – от общения с конкрет-
ным адресатом-человеком и автококоммуника-
ции до речевого взаимодействия с другими объ-
ектами (животные, игрушки) – может увеличить

вероятность отнесения высказывания к ритуаль-
ным. Эта закономерность, вероятно, может опре-
делять речевую ритуализацию социодраматиче-
ской игры в дальнейшем, что требует проверки на
материале более старших возрастов.

Рефлексия речевой стратегии вносит вклад в
продуцирование ритуальных форм с коэффици-
ентом регрессии b = 0.51, увеличение значения
этого признака увеличивает вероятность отнесе-
ния высказывания к ритуальным и может озна-
чать нарастание актуальности ритуальных выска-
зываний в данной возрастной выборке, однако в
существенно меньшей степени, чем императивов
и информативов.

В доверительном интервале оказался для риту-
альных высказываний признак рефлексии комму-
никативных правил, хотя и с минимальным коэф-
фициентом (b = 0.04): тенденция к увеличению
представленности этого признака увеличивает
возможность отнесения высказываний к ритуаль-
ным на этом периоде онтосоциогенеза речи. Тем
не менее признак речежанровой рефлексии при
этом не находится в доверительном интервале.

В продуцирование экспрессивов, характерных
для раннего периода речевого развития, значи-
мый вклад вносят потребности в сотрудничестве,
поддержке (b = 0.94), измении своего эмоцио-
нального состояния (b = 0.89) и объективной си-
туации (b = 0.65), идентификации (b = 0.58), вы-
разить свое состояние/мысль (b = 0.17), в соци-
альном существе (b = 0.11). При этом только
нарастание потребности во внимании (b = –0.05)
не увеличивает возможность отнесения высказы-
ваний к экспрессивам, что еще требует дальней-
шего осмысления на основе качественного ана-
лиза ситуаций их использования.

Признак инициативного/ответного речевого по-
ведения имеет коэффициент b = –0.78. При уве-
личении ответных высказываний не увеличивает-
ся возможность их отнесения к экспрессивам, что
в целом логично: эго-состояния обычно требуют
конкретизации и, конечно, информативные вы-
сказывания на позиции ответных оказываются
предпочтительными.

Признак пола с отрицательным коэффициен-
том регрессии (b = –0.58) показывает, что увели-
чение объема высказываний мальчиков не уве-
личивает возможности отнесения их к экспрес-
сивам. 

С меньшими коэффициентами регрессии
вклад в продуцирование экспрессивов вносят
коммуникативный статус говорящего (b = –0.22) и
тип ситуации естественной коммуникации либо иг-
ры (b = –0.21): увеличение случаев с низким ста-
тусом и случаев игровой коммуникации не увели-
чивает вероятность отнесения высказывания к
данной категории жанров. Это может означать,
что экспрессивы могут продуцироваться и из вы-
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сокостатусной коммуникативной позиции, кото-
рая может быть связана со специфическими эмо-
циями (например, с удивлением), что определяет
движение к развитию системы оценочных жан-
ров, в частности, из экспрессивов. В отношении
естественной коммуникации/игры в данном слу-
чае недостаточно вывода о несформированности
психологических границ между ними; показатель
связан скорее с возможными ограничениями на
перенос экспрессивов в сферу игры с характер-

ными для данного периода типами игр (сенсомо-
торной, функциональной и лишь зачатков роле-
вой игры). 

Признак тип адресата вносит вклад в продуци-
рование экспрессивов на уровне значения b =
= 0.11, нарастание в выборке значения признака
коммуникации с “партнерами”, не являющимися
людьми, увеличивает вероятность отнесения вы-
сказывания к этой категории жанров. Это может
означать оценку эффективности использования
экспрессивов и оптимизацию систем коммуни-

Рис. 2. Модель продуцирования информативных высказываний: второй год жизни. Вклад независимых переменных
1–32 (см. подпись к рис. 1), значения коэффициентов регрессии (по модулю).
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Рис. 3. Модель продуцирования ритуальных высказываний: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–32
(см. подпись к рис. 1), значения коэффициентов регрессии (по модулю).
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кации (языковой/неязыковой) с человеком и со-
бой в сравнении с нечеловеческими агентами и
атропоморфными объектами. Возможно, что, в
частности, в связи с этим признак рефлексии
речевой стратегии вносит вклад в продуцирование
экспрессивов с относительно высоким коэффи-
циентом регрессии b = 0.43, когда увеличение
значения этого признака увеличивает вероят-
ность отнесения высказывания к экспрессивам. 

Рефлексия коммуникативных правил и речежан-
ровая рефлексия не находятся в доверительном
интервале для экспрессивов на этом этапе рече-
вого развития.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Важнейшей темой эмпирических исследова-

ний речи является оценка вклада неязыковых
факторов в продуцирование речевых высказыва-
ний в соответствии с их принадлежностью к ти-
пам речевых жанров.

Данные регрессионного анализа по методу
мультиномиальной логистической регрессии по-
казали различия в системах формирования вы-
сказываний исследованных жанровых типов.
Прежде всего это относится к системам потреб-
ностей – мотиваторов речи. При продуцировании
императивных, информативных, ритуальных вы-
сказываний и экспрессивов общими значимыми
признаками с близкими высокими положитель-
ными коэффициентами являются потребности в
сотрудничестве, поддержке (0.97/1.19/0.94/0.94
соответственно), изменении объективной ситуа-
ции (для нее коэффициент существенно варьиру-

ется: 0.97/1.19/0.81/0.65). Конститутивный при-
знак “потребность изменить свое эмоциональное
состояние” является высокозначимым для импе-
ративов, информативов и экспрессивов. Потреб-
ность в идентификации также является общей
для всех типов жанров, положительный коэффи-
циент регрессии варьирует от 0.54 до 0.58. Глу-
бинная для человека потребность в социальном
существе наиболее актуализирована при проду-
цировании ритуальных жанров, в меньшей степе-
ни – при продуцировании императивов. Наибо-
лее широкий спектр потребностей-конституен-
тов характерен для императивных жанров,
императивы, таким образом, закрывают большой
круг проблем, требующих вмешательства комму-
никативного партнера; ритуальные жанры и экс-
прессивы выявляют большую фокусировку на
специфических задачах в узком круге ситуаций.

Из других неязыковых переменных наиболь-
ший вклад в процессе продуцирования всех четы-
рех типов высказываний вносят характеристики
инициативного/ответного речевого поведения (с
отрицательными коэффициентами –0.83/–0.85/
/–0.94/–0.78 соответственно): при увеличении
ответных высказываний в жанровых субвыборках
не увеличивается возможность их отнесения к
каждому из типов жанров, объяснения чему пред-
ставлены выше.

Признак пола с отрицательными коэффици-
ентами –0.68/–0.66/–0.73/–0.58, когда нараста-
ние в выборке высказываний мальчиков не уве-
личивает возможности отнесения к исследуемым
типам жанров, в целом свидетельствует, вероят-

Рис. 4. Модель продуцирования экспрессивов: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–32 (см. подпись
к рис. 1), значения коэффициентов регрессии (по модулю).
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но, о значительном сходстве речекоммуникатив-
ных систем у девочек и мальчиков в раннем воз-
расте, что и перепроверяется во многих совре-
менных исследованиях.

Признак рефлексии речевой стратегии явля-
ется в высокой степени конститутивным
(0.72/0.63/0.51/0.43), когда увеличение значения
этого признака в жанровых субвыборках увели-
чивает вероятность отнесения высказывания к
каждому из типов высказываний, особенно им-
перативам и информативам, где ключевой явля-
ется оценка успешности речи.

Коммуникативный статус говорящего вносит
меньший вклад в высказывания (–0.26/–0.22/
/‒0.28/–0.22), не увеличивая вероятность изучае-
мой категоризации с увеличением представлен-
ности низкого статуса. Интерес представляет вы-
сокостатусная позиция в случае экспрессивов,
связанных со специфической эмоцией (удивле-
нием), что может определять движение к форми-
рованию оценочной позиции и развитию систе-
мы оценочных жанров, в частности, из экспрес-
сивов. Близкие негативные коэффициенты имеет
и признак ситуации естественной коммуника-
ции/игры: высказывания в игре не увеличивают
вклада в продуцирование жанровых форм каждо-
го из типов, что поддерживает представление о
диффузной психологической границе между эти-
ми типами ситуаций, а экспрессивы, вероятно, в
незначительной степени отвечают видам игры на
данном этапе развития.

Тип адресата вносит в этом возрасте незначи-
тельный, с положительным коэффициентом
(0.11 для каждого из типов жанров), вклад в их
продуцирование, при этом некоторое расширение
типов адресатов задает тенденцию к адаптации ба-
зовой когнитивно-коммуникативной схемы к
другим помимо человека типам адресатов, может
определять речевую ритуализацию социодрама-
тической игры в дальнейшем и влиять на оптими-
зацию коммуникации (языковой/неязыковой) с
человеком и собой в сравнении с нечеловечески-
ми агентами и атропоморфными объектами.

Признак рефлексии коммуникативных пра-
вил с минимальным вкладом обнаруживается
только в ситуациях продуцирования ритуальных
высказываний.

С этих стартовых позиций возможно будет
проследить процесс когнитивизации факторов
коммуникативной ситуации и динамику систем
неязыкового обусловливания речи в течение все-
го периода раннего онтосоциогенеза.

Психологическое, социокогнитивное содер-
жание коммуникации, его распознавание в фор-

мах речи и языка является значимым для разрабо-
ток возрастно-специфичного искусственного ин-
теллекта.

Исследование выполнено в рамках Тематиче-
ского плана НИЦ “Курчатовский институт”
(приказ № 87 от 20.01.2023).
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