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Теоретические исследования  |  Theoretical  research 

Диагностика дислексии с использованием 
методов искусственного интеллекта  
по данным движений глаз: обзор 

Грачева М.А. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
(НИУ ВШЭ), г. Москва, Российская Федерация,  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0196-148X, e-mail: mg.iitp@gmail.com 

Шалилех С. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
(НИУ ВШЭ), г. Москва, Российская Федерация,  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6226-4990, e-mail: sr.shalileh@gmail.com 

В обзоре рассмотрены методы диагностики дислексии по данным движений глаз, 
реализованные на основе искусственного интеллекта. В ряде работ было показано, 
что движения глаз у людей с дислексией могут отличаться от движений глаз  
у испытуемых того же возраста с нормальными способностями к чтению. Начиная  
с 2015 года в литературе стали появляться исследования, в которых анализ 
движений глаз нормотипичных испытуемых и испытуемых с дислексией 
осуществлялся с использованием различных методов искусственного интеллекта. 
На сегодняшний день существует ряд работ, использующих как простые модели, так 
и более сложные — с нейросетями и глубоким обучением. В обзоре обсуждается, 
какого качества диагностики удалось добиться исследователям, на каких группах 
испытуемых и для каких языков были показаны текущие результаты, какие типы 
алгоритмов использовались и другие практические аспекты проведения такой 
диагностики. Согласно проанализированным данным, диагностика дислексии  
с использованием движений глаз и методов искусственного интеллекта является 
очень перспективной и может оказать значительное влияние на раннюю 
диагностику нарушений чтения. 

Ключевые слова: айтрекинг, движения глаз, дислексия, искусственный интеллект, 
методы диагностики. 

Финансирование. Данная статья является результатом исследовательского 
проекта, выполненного в рамках программы фундаментальных исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ). Для автора М.А. Грачевой работа частично финансирована в рамках 
государственного задания ИППИ РАН (НИОКТР, регистрационный номер 
122041100148-0 от 13 марта 2023 г.). 
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The review considers methods of dyslexia diagnostics based on eye movement data and 
implemented on the basis of artificial intelligence. A number of studies have shown that eye 
movements in people with dyslexia may differ from those of people with normal reading 
abilities. Since 2015, studies have begun to appear in which the eye movements of 
observers with and without dyslexia were analyzed using various artificial intelligence 
methods. To date, there are a number of papers using both simple and more complex 
models (with neural networks and deep learning). This review discusses what accuracy of 
diagnosis has been achieved by researchers, for which groups of subjects and for which 
languages the current results have been shown, what types of algorithms have been used, 
and other practical aspects of conducting such diagnosis. According to the data analyzed, 
dyslexia diagnostics by eye movements and artificial intelligence methods is very 
promising and may have a significant impact on early diagnosing of reading problems. 

Keywords: eye-tracking, eye movements, dyslexia, artificial intelligence, diagnostics 
methods. 
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Введение 

Дислексия считается одной из самых частых трудностей обучения  
и характеризуется нарушением процесса освоения чтения. По разным данным 
дислексия встречается у 7–10% учащихся, однако эти оценки сильно зависят от 
используемых критериев диагностики и определения дислексии [9; 11; 15; 21; 50; 51].  

Ранняя диагностика и введение коррекционных программ для детей  
с трудностями чтения могут существенно помогать в дальнейшем освоении учебной 
программы, однако большинство существующих скрининговых тестов на дислексию 
довольно времязатратны и требуют высокой квалификации диагноста [1; 3; 4; 16].  
В некоторых странах ожидание диагностики может занимать несколько месяцев 
(например, в статье [60] приводится информация о 14 месяцах ожидания для Греции 
и 9 месяцах — для Ирландии), а это означает, что ребенок с нарушениями позже 
начнет функциональную коррекцию и к тому времени может выйти из 
сенситивного периода развития.  

Существуют разнообразные тестовые методики для диагностики дислексии, 
например, Comprehensive Test of Phonological Processing, Tests for Auditory Processing 
Disorders и тест «ЗАРЯ» для русскоязычных обследуемых [7; 8]. Точность 
диагностики такими тестами зависит от обследуемой выборки, родного языка 
обследуемых, квалификации исследователей и многих других параметров. 

С развитием методов искусственного интеллекта (ИИ) кажется перспективным 
автоматизировать задачи скрининга и диагностики пациентов для упрощения 
процедуры, ускорения получения результатов и в итоге для более быстрого начала 
адаптационных процедур для пациентов с дислексией.  

Взгляды на понятие «искусственный интеллект» могут различаться в разных 
научных школах. Некоторые исследователи считают, что ИИ ограничивается только 
имитацией человеческого интеллекта, в то время как другие утверждают, что он 
также включает в себя сильно специализированные системы, не предназначенные 
для имитации человеческого интеллекта и способные выполнять сложные задачи, 
например, распознавание образов, обработку естественного языка, планирование, 
принятие решений и автоматизацию. Зачастую понятие ИИ используется как 
обобщающий термин для методов машинного обучения и глубокого обучения —  
и именно в таком ключе мы и будем его использовать в статье. Для более 
подробного ознакомления с обсуждаемыми методами мы рекомендуем обращаться 
к специализированным пособиям [6; 12]. 

Сегодня методы ИИ для диагностики дислексии активно применяются для 
анализа трех типов данных [64]: 1) данных поведенческих тестов; 2) данных 
визуализации головного мозга; 3) данных о движениях глаз. Из трех перечисленных 
типов данных, используемых в подобных задачах, наибольший интерес представляют 
данные о движениях глаз. 

Современные айтрекеры — приборы для записи движений глаз — позволяют 
регистрировать движения глаз испытуемых в комфортных условиях (часто регистрация 
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проводится даже без фиксации головы испытуемого) и требуют мало обратной 
связи от обследуемого, что обеспечивает больший психологический комфорт 
тестируемого. Сама процедура неинвазивна, бесконтактна и абсолютно безопасна,  
а современные приборы относительно дешевы и доступны для исследователей [2]. 
Кроме того, движения глаз не всегда можно осознанно контролировать, поэтому 
обследуемым трудно симулировать лучшие или худшие результаты, то есть 
получаемые результаты более объективны, чем, например, данные поведенческих 
тестов.  

Цель работы — анализ публикаций, посвященных диагностике дислексии  
с использованием методов ИИ и данных о движениях глаз пациентов. 

Методы исследования 

Поиск статей по теме производился с помощью ресурсов PubMed и Google 
Scholar по ключевым словам: dyslexia, reading disorders, dyslexia diagnostics, dyslexia 
screening в сочетании с machine learning, deep learning, artificial intelligence и eye 
movements, eye tracking, gaze tracking. Для обзора были отобраны все исследования,  
в которых использовались методы ИИ для скрининга или диагностики дислексии. 
Критерии включения в обзор: публикация представлена на русском или английском 
языках; публикация содержит указанные выше ключевые слова (хотя бы одно или 
сочетания); по типу — обзоры литературы и эмпирические исследования. 
Дополнительно статьи для анализа отбирались из списков литературы уже 
отобранных подходящих по теме публикаций. Критерии исключения из обзора: 
публикация является аннотацией докладов; опубликована на других иностранных 
языках, кроме английского; в публикации отсутствует описание методов исследования; 
содержание публикации не соответствует ключевым словам. 

Особенности движений глаз у лиц с дислексией 

При просмотре зрительной сцены глаза наблюдателя чаще всего двигаются 
скачками, от одной точки к другой. При анализе движений глаз принято выделять 
фиксации (остановки взгляда) и саккады (скачки между фиксациями) и оценивать 
их параметры, такие как длительность фиксаций, длину саккад и прочие [2; 17]. 

Рядом исследователей было показано, что паттерн движений глаз у испытуемых  
с дислексией может отличаться от паттерна движений глаз нормотипических 
испытуемых того же возраста; эти отличия, вероятно, можно использовать для 
диагностики дислексии [5; 10; 13; 14; 34; 48; 55]. Однако существует как минимум 
два мнения о том, в чем именно заключаются эти отличия. Некоторые авторы 
считают, что движения глаз у лиц с дислексией существенно нарушены; это 
проявляется не только в задачах чтения, но и в задачах на генерацию произвольных 
саккад (иногда это упоминается как гипотеза о нарушенном окуломоторном 
балансе). Авторы других исследований показывают, что особенности движений глаз 
у лиц с дислексией проявляются именно в задачах на чтение, при этом паттерн их 
движений похож на паттерн здоровых испытуемых, но более раннего возраста. Это 
соответствует гипотезе о более затрудненном анализе именно текстового 
материала. 
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Одни из первых работ о различиях в паттернах движений глаз при чтении 
текста нормотипичными испытуемыми и испытуемыми с дислексией были 
опубликованы еще в 1983 году [56; 57]. С тех пор многими исследователями было 
показано, что при нарушениях чтения наблюдаются более длительные фиксации, 
более частые повторные фиксации на том же слове, возвратные саккады 
(регрессии), более короткие по длине саккады и меньшее число слов, которые 
испытуемый не фиксировал взглядом при первом прочтении текста (то есть слов, 
которые испытуемый прочитал «мимоходом», не останавливаясь на них) [27; 28; 31; 58].  

Другие работы свидетельствуют об общем окуломоторном дисбалансе  
у наблюдателей с дислексией [24], проявляющемся не только в задачах чтения. 
Особенно авторы выделяют произвольные саккады: управление ими кажется 
наиболее незрелым у испытуемых с дислексией [23; 30; 49; 61]. Но есть и некоторые 
противоположные свидетельства, не подтверждающие гипотезу общего окуломоторного 
дисбаланса [35].  

В течение некоторого времени, примерно в 80–90-х годах прошлого века, был 
открытым вопрос о том, какова причинно-следственная связь нарушений движений 
глаз и нарушений чтения. Основаны ли нарушения чтения именно на проблемах 
движений глаз? Или нарушения движений глаз являются только сопутствующим 
симптомом более глубоких изменений, приводящих к трудностям чтения или 
коррелирующих с ними? Или же движения глаз при чтении просто отражают 
трудности анализа текста и не связаны с глазодвигательными нарушениями? 
Некоторые исследователи склонны считать, что особенности движений глаз могут 
быть обусловлены теми же особенностями строения или функционирования мозга, 
которые влияют на показатели чтения, но движения глаз не являются причиной 
дислексии [55; 62; 63]. Чаще всего упоминается гипотеза, что лица с дислексией 
имеют проблемы именно с анализом и обработкой языка, а движения глаз просто 
отражают эти трудности [55]. 

В 2013 году группа исследователей [19] попробовала автоматизировать 
диагностику дислексии по данным движений глаз. Исследователи создали 
компьютеризированную программу, которая позволяла отобразить получаемые 
параметры движений глаз относительно двух заранее собранных выборок — 
пациентов с дислексией и без нее. Вручную вводя пороги, разделяющие эти две 
выборки, авторы давали возможность оценить, насколько далеко от обоих 
кластеров находится тестируемый пациент. Очевидно, что такая задача являлась 
первым шагом на пути внедрения методов ИИ в диагностику дислексии по данным 
движений глаз, ведь гораздо лучше и объективнее такая процедура может быть 
выполнена современными алгоритмами классификации. 

Методы оценки качества работы алгоритма 

Для оценки качества диагностики дислексии в работах с использованием 
методов ИИ чаще всего указываются стандартные параметры: точность (процент 
правильно диагностированных пациентов как с дислексией, так и без нее, по 
отношению к общей группе пациентов), специфичность (доля корректно 
распознанных здоровых, не имеющих искомого нарушения пациентов, к общему 
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числу обследованных) и сенситивность, или чувствительность (доля корректно 
распознанных случаев заболевания к общему числу обследованных).  

При рассмотрении точности диагностики важно учитывать сбалансированность 
выборки, то есть соотношение в выборке долей пациентов с дислексией и людей без 
такого диагноза. В большинстве рассматриваемых в данном обзоре работ выборка 
была сбалансированная (за исключением сильно несбалансированной выборки  
в работе [53]), поэтому параметр точности дает адекватное представление  
о качестве диагностики. Некоторые авторы считают, что среди специфичности  
и сенситивности критерий специфичности менее важен, так как лучше провести 
дополнительную проверку здоровому ребенку, чем пропустить ребенка с нарушением 
[60]. 

Не совсем корректно сравнивать значения точности алгоритма, полученные на 
разных наборах данных, поэтому такое сравнение в данном обзоре носит именно 
характер обсуждения. Однако некоторые наборы данных повторно использовались 
разными группами исследователей, и с использованием разных методов ИИ 
удавалось получать разные итоговые значения точности — такое сравнение 
кажется нам правомерным и тоже будет присутствовать в тексте. Помимо 
стандартных метрик, некоторые исследователи оценивают дополнительные 
параметры алгоритма, например, устойчивость к шуму [20] или возможность 
использования алгоритма на данных из совершенно другого набора [67]. 

Хронология использования методов ИИ на данных движений глаз  
для диагностики дислексии 

Первая работа о применении методов ИИ к данным движений глаз для 
диагностики дислексии были опубликованы в 2015 году [59]. В этой работе 
авторами с использованием метода опорных векторов была получена точность 
диагностики, равная 80,18%. На рисунке 1 в виде линейчатой диаграммы 
представлены результаты всех опубликованных работ по этой теме: на нем видно, 
что точность 80,18% была самой низкой из всех полученных результатов. Важно 
понимать, что прямое сравнение точностей разных алгоритмов, оцененных на 
разных данных, является не совсем корректным сравнением, поэтому приводимая 
диаграмма носит иллюстративный характер. Тем не менее в некоторых работах 
использовались одни и те же данные: в таком случае столбцы диаграммы имеют 
одинаковый цвет. Сравнение между собой столбцов одинакового цвета более 
корректно. 

После первой опубликованной работы исследователи пробовали решать задачу 
автоматизированной диагностики дислексии по движениям глаз, и некоторые 
группы авторов публиковали серии статей. Например, в серии работ A. Jothi Prabha  
и R. Bhargavi [38–40] авторы, используя данные из публикации [22], от раза к разу 
получали точность диагностики от 95% до 96%. Сами создатели этого набора 
данных, применив вариант метода опорных векторов, получили точность в 95,6%. 
Но наилучший результат для этих данных и вообще по этой тематике был получен  
в работе [46], где авторы применили трехслойную сверточную нейросеть  
и добились точности диагностики в 99,6%. В 2023 году A. Jothi Prabha и R. Bhargavi 
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продолжили тему анализа движений глаз при дислексии методами ИИ  
и опубликовали работу, в которой предлагают уже не просто метод скринингового 
поиска лиц с нарушениями среди здоровых пациентов, но более подробную 
диагностику степени выраженности нарушений по движениям глаз [41]. 

 

Рис. 1.  Наивысшая достигнутая точность согласно данным публикаций 

Примечание: на горизонтальной оси отложены показатели точности, достигнутые авторами  
в работах, указанных по вертикальной оси. Прямое сравнение точностей разных алгоритмов, 
оцененных по разным наборам данных, не является корректным, поэтому данная диаграмма носит 
иллюстративный характер. В некоторых работах использовались одни и те же данные: в таком случае 
столбцы диаграммы имеют одинаковый цвет. Сравнение между собой столбцов одинакового цвета 
более корректно. 

Другой исследовательской группой, кто, как и авторы работы [46], тоже 
пробовал экспериментировать с нейронными сетями для диагностики дислексии по 
движениям глаз, была группа из Сербии: ими опубликована серия работ  
с использованием не только нейросетей, но и других методов ИИ, основанных на 
наборе данных из работы [37]. В своих исследованиях им удавалось достигать 
точности от 85,6% до 94% [65–68]. При этом в одной из работ они опробовали свой 
алгоритм и на данных для другого языка (на описанном выше наборе данных [22])  
и получили приемлемую, хотя и не самую высокую точность в 82,9%. Для набора 
данных из публикации [22] это самая низкая полученная точность, однако 
интересен тут тот факт, что обучение алгоритма проводилось на данных для 
сербского языка, а тестирование — на данных для шведского языка. Это также 
говорит в пользу того, что движения глаз у испытуемых с дислексией имеют некие 
ключевые особенности, вне зависимости от родного языка обследуемого  
и протокола сбора данных. 

В работах [20; 60] представлены разные алгоритмы для данных, собранных для 
греческого языка. В первой работе [60] авторами уже была получена неплохая 
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точность в 94,2%, но во второй работе [20] для тех же данных при применении 
линейного метода опорных векторов точность достигла очень высокого значения  
в 97,1%. 

Некоторые данные использовались только однократно, но в самих работах 
авторы часто используют несколько методов ИИ. Наилучшая точность для данных 
на французском языке, собранных в работе [70] и проанализированных методами 
ИИ в работе [29], достигла 81,25% с использованием метода логистической 
регрессии. Интересно, что помимо текстовых задач, авторы использовали и задания 
без текста, в которых требовалось совершать произвольные саккады между 
несколькими мишенями, и для такой задачи была получена та же точность 
диагностики в 81,25%, что можно рассматривать как свидетельство в пользу 
гипотезы об общем окуломоторном дисбалансе при дислексии, о чем говорилось 
выше. Для данных на финском языке в работе [53] была получена точность в 89,7%, 
причем авторы считают, что их алгоритм может выделять не только пациентов  
с дислексией, но и пограничные случаи трудностей с чтением. Еще один набор 
данных, который был использован только однократно, был описан в работе [44]. 
Автору удалось достичь наилучшей точности в 83%. Важно отметить, что в данном 
случае в выборке были уже взрослые испытуемые старше 20 лет: с возрастом 
особенности движений глаз у людей с дислексией и сами особенности чтения могут 
становиться менее выраженными. 

Начиная с 2015 года число работ по диагностике дислексии методами ИИ  
с использованием движений глаз растет, при этом все чаще используются не только 
простые модели, но и более сложные методы, например, различные варианты 
нейросетей. Получаемая разными авторами для разных языков точность 
диагностики показывает, что данное направление довольно перспективно и может 
быть эффективно для раннего выявления лиц с расстройствами чтения.  

Группы испытуемых 

Важными параметрами при анализе работ являются состав набора данных 
(dataset) и особенно состав групп испытуемых, на которых были получены данные. 
На рисунке 2 представлено краткое описание наборов данных, фигурирующих  
в этом обзоре. Некоторые данные собирались в рамках того же исследования, где на 
них в первый раз применяли методы ИИ, то есть данные, вероятно, изначально 
предназначались для классификации дислексии по записям движений глаз. Но 
некоторые авторы использовали данные из других работ, посвященных оценке 
движений глаз, но не автоматической классификации получаемых данных. 
Например, в работе [29] авторы используют данные из работы [70]. 

Как было упомянуто, при оценке формальных показателей точности нужно 
учитывать сбалансированность выборки испытуемых: чтобы показатель точности 
был легитимным, в выборке испытуемых должно быть поровну как лиц  
с дислексией, так и лиц без нее. В обзоре обсуждаются результаты, полученные на 
семи разных наборах данных: в шести из них авторы постарались подобрать 
примерно равное число пациентов с дислексией и без дислексии. На рисунке 2 
представлены сведения об обсуждаемых наборах данных, в том числе информация  
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о соотношении общих размеров выборок и пропорции в них испытуемых с и без 
дислексии. 

В популяции распространенность дислексии оценивается разными авторами 
по-разному, но чаще всего приводятся цифры 7–10%. Тем не менее при 
использовании методов ИИ важно использовать не то же соотношение, что  
в популяции, а сбалансированные доли лиц с нарушениями и без них. Корректно 
разработанный алгоритм будет с достаточной точностью выявлять искомые случаи 
при любом их соотношении в тестовой выборке. 

Вероятно, важным параметром при проведении данных исследований является 
возраст испытуемых. Во-первых, с возрастом многие пациенты с дислексией могут 
постепенно улучшать показатели глазодвигательной активности, а их паттерны 
движений глаз, равно как и сами навыки чтения, становятся более похожими на 
паттерны у здоровых испытуемых. Во-вторых, наибольшую эффективность 
диагностика дислексии имеет в раннем возрасте, когда дети еще наиболее 
чувствительны к возможным коррекционным процедурам, поэтому скрининговые 
методы для детей, учитывающие возрастные особенности, кажутся более 
перспективными. На рисунке 2 помимо сбалансированности выборки представлено 
и распределение возрастов испытуемых в семи наборах данных. Некоторые авторы 
приводят неполные данные о возрасте: например, в работе [44] указано, что  
в эксперименте принимали участие студенты, а в работе [53] указан только средний 
возраст испытуемых. 

 

Рис. 2.  Данные о семи наборах данных, которые используются в работах  
по диагностике дислексии по движениям глаз методами ИИ 

В первом столбце приведены ссылки на первую публикацию (источник) 
данных и год публикации. Во втором столбце приведены данные об общем числе 
испытуемых с дислексией и без нее; столбец дает представление об общем размере  
и сбалансированности набора данных. В третьем столбце приведены данные  
о распределении возрастов испытуемых в каждом наборе данных. В четвертом 
столбце приведены языки, для которых были собраны данные (то есть родной язык 
испытуемых данной группы). В пятом столбце указана частота регистрации 
движений глаз, при которой были собраны данные. 

Наиболее широкий возрастной диапазон испытуемых был в самой первой 
работе [59] по данной тематике — от 11 до 54 лет (20,96±9,98 лет — в группе  
с дислексией, 29,20±9,03 — в группе без дислексии). Как видно из рис. 1, этими 
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авторами была получена самая низкая точность диагностики (80,18%). В этой же 
работе авторы показали, что результаты классификации разработанной моделью 
снижаются, если убрать признак возраста из входных данных: точность снизилась  
с 80,18% до 76,38%. В работе [44] группа испытуемых состояла из студентов,  
и автором тоже была получена не очень высокая точность (83%). Возможно, точность 
диагностики пациентов старшего возраста не может быть такой высокой, как детей. 

Группы испытуемых в рассматриваемых работах делят на испытуемых  
с дислексией и без нее, но важно понимать, что это деление получено авторами 
разными диагностическими способами: в некоторых работах учитывается подробный 
анамнез каждого участника, то есть проводится подробное обследование, и тогда 
диагноз, как правило, установлен достаточно точно: например, в работах [20; 59; 60; 
70] диагноз ставился специалистами или комиссией вне данного исследования — 
сами авторы статьи не проводили тестирование на дислексию. В некоторых работах 
авторы используют результаты разного числа тестов [22; 53]. По результатам 
одного теста испытуемые могут быть разделены не совсем корректно, ведь любой 
тест тоже имеет свою собственную сенситивность и специфичность. Кроме того, 
дислексия может быть выражена в разной степени, то есть наличие или отсутствие 
диагноза — это не совсем бинарная переменная. В работе [53] авторы использовали 
беглость чтения для отбора испытуемых и в качестве группы детей с нарушением 
взяли всех лиц по критерию отсечки на 10-м перцентиле. В работе [22], набор 
данных из которой потом многократно использовался другими исследователями, 
взяты данные масштабного исследования чтения, проведенного в 1989–2010 годах, 
и в качестве уровня отсечки взят 5-й перцентиль по двум тестам. Помимо этого, 
специалисты обычно выделяют разные типы дислексии, которые могут по-разному 
проявляться в паттернах движений глаз. Однако ни в одной из цитируемых работ 
типы дислексии не разделялись и не обсуждались. Эта особенность отбора, то есть 
различие изначального представления данных о выборке, всегда должна 
учитываться при использовании любого автоматического алгоритма классификации. 

Экспериментальные условия 

Представленные в обзоре работы различаются по условиям сбора данных: 
какие типы айтрекеров использовались, какая длительность чтения была в задаче 
для испытуемых, какие типы текстов применялись.  

Во всех рассматриваемых работах использовались разные айтрекеры, причем 
приборы различались и по частоте регистрации данных, и по типу устройства 
(настольные или в виде очков). Для повышения точности данных многие 
исследователи использовали также и фиксацию головы испытуемого. Фиксация 
головы, конечно, менее удобна при тестировании детей, поэтому дополнительный 
интерес представляют исследования, проводимые без ограничения движений 
испытуемого. 

Чтение вслух и про себя могут отличаться по паттерну движений глаз [43], 
поэтому при постановке эксперимента важно учитывать, какой режим чтения 
использовался. В рассматриваемых работах чаще использовалось чтение про себя  
(5 работ из 7), в одной работе тип чтения не был указан [53], в одной работе 
использовалось чтение вслух [29]. 
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Чаще всего данные о движениях глаз для диагностики дислексии получают при 
чтении испытуемым небольших текстов, однако существуют и другие типы 
тестовых задач. Используемые тексты, как правило, подбираются под возраст 
испытуемых с учетом наработок поведенческих тестовых программ для выявления 
дислексии. При этом из рассмотренных данных можно предположить, что для 
некоторых алгоритмов важно подбирать адекватные по сложности тексты с учетом 
возраста и когнитивного развития испытуемых. Например, в работе [60] авторы 
использовали условно сложный и условно простой тексты. Данные движений глаз 
на сложных текстах позволяли с высокой точностью диагностировать дислексию — 
94,2%, а вот данные на легком тексте не дали такого качества классификации: 
точность диагностики достигла только 87,9%. Авторы считают, что даже 
испытуемые с дислексией легко справлялись с простым текстом и не показывали 
типичных паттернов движений глаз для данного нарушения. Этот результат 
согласуется с работами других авторов о том, что при подборе соответствующих 
текстов движения глаз у лиц с дислексией становятся больше похожи на движения 
глаз нормотипичных обследуемых, и наоборот [47; 52; 54]. Однако в работе [67] 
было показано, что можно обучить алгоритм, который будет давать близкую 
точность классификации даже при обучении на данных, собранных на одной задаче, 
и тестируемом на данных, собранных на другой задаче (тоже задаче чтения, но 
отличной как по объему прочитываемого текста, так и по языку). При этом  
о влиянии сложности текстов, использованных в этих задачах, авторы не упоминают. 

В литературе используются различные текстовые задачи, например, задачи 
просто на чтение [20; 22; 44; 59; 60; 65–68], задачи чтения с ответами на вопросы 
[53], задачи чтения текстов со смыслом и бессмысленных текстов [29]. Обычно 
тексты предъявляются несколькими частями, по 6–8 строк на одной странице или 
экране. Интересно отметить, что почти при всех задачах на чтение исследователи 
предупреждают испытуемых, что после прочтения нужно будет ответить на 
некоторые вопросы. Такая методика используется для того, чтобы стимулировать 
испытуемых именно читать и понимать текст, а не просто пробегать его глазами. 
Однако данные о правильности ответов ни в одной работе не учитывались. 

Помимо задач на чтение, в одной из работ была добавлена задача на фиксацию 
точек (светящихся объектов), причем применялись стимулы и на фиксацию 
объектов в одной плоскости, и на фиксацию разноудаленных от испытуемого точек, 
как бы расположенных на разной глубине [29]. Такие задачи позволяют оценить 
движения глаз вне задачи чтения и также вовлечь и вергентные движения глаз (то 
есть сведение и разведение зрительных осей для фиксации объектов, 
расположенных на разном удалении от наблюдателя). До этого в нескольких 
работах упоминалось, что у пациентов с дислексией могут быть отличными от 
здоровой выборки не только паттерны фиксаций и саккад, но и паттерны 
вергентных движений [24; 36]. В упомянутой работе [29] авторы показали, что 
диагностика дислексии сопоставима по точности для текстовых задач и для задачи 
фиксации стимулов: 81,25% и 70,2% соответственно при чтении бессмысленного 
текста и текста со смыслом, 81,25% при использовании данных о саккадах во 
фронтопараллельной плоскости, 77,3% при использовании данных вергентных 
движений (саккад по глубине, в саггитальном направлении). Однако общая точность 
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диагностики в данной работе невысока, поэтому, возможно, для подтверждения 
выводов авторов нужны дополнительные исследования.  

Наиболее часто тестовый текст в рассматриваемых работах был черного цвета 
на белом фоне, так как в повседневной жизни именно такой стиль используется 
повсеместно. В одной из работ авторы использовали не белый, а серый фон — 
возможно, чтобы избежать слишком сильного контраста, возникающего при 
тестировании в помещении и предъявлении на самосветящемся источнике — 
дисплее компьютера [60]. В еще один набор вошли данные эксперимента, в котором 
первым стимулом всегда был черный текст на белом фоне, а после него испытуемые 
читали несколько текстов с разными цветами фона [37]: долгое время существовали 
различные мнения о том, может ли цвет фона помогать испытуемым с дислексией 
улучшать показатели чтения [18; 32]. Помимо цвета, разные авторы использовали 
разные размеры и начертания шрифтов и немного разные расстояния наблюдения. 
В одной из работ сравнивались разные варианты шрифтов, но значимых 
преимуществ какого-либо из шрифтов для испытуемых с дислексией показано не 
было [59]. 

Ни в одной из работ авторы не ограничивали длительность чтения текста,  
и, наоборот, почти во всех исследованиях указано, что испытуемых просили читать 
текст вдумчиво и внимательно, так как после прочтения будут заданы вопросы на 
понимание прочитанного. 

Из представленных сведений видно, что рассматриваемые в обзоре данные 
сильно разнородны как по содержанию тестового материала, так и по условиям его 
предъявления. Несмотря на это во всех работах авторам удавалось добиться 
приемлемого качества классификации групп испытуемых. Также можно сделать 
вывод, что для наиболее надежного алгоритма диагностики дислексии важно 
подбирать корректные тексты для данной возрастной группы. Несмотря на то, что  
в литературе присутствуют разные мнения о том, есть ли у лиц с дислексией общие 
особенности движений глаз, не привязанные к обработке языка, и даже есть 
результаты достаточно точной диагностики по задачам без чтения, этих данных 
мало, они часто противоречивы. 

Языки, для которых проводились исследования диагностики дислексии  
по движениям глаз методами ИИ 

На данный момент существуют исследования, показывающие перспективность 
использования методов ИИ и анализа движений глаз пациентов как минимум для 
шести языков: шведского, греческого, сербского, финского, французского, 
испанского (рис. 2). 

Структура и особенности языков различаются и могут влиять на проявления 
дислексии и точность ее диагностики. Сильнее всего влияют параметры 
орфографии языка (глубокая или поверхностная (deep / shallow), последовательная 
или непоследовательная (consistent / inconsistent)) и использование алфавита 
(алфавитные или неалфавитные, например, иероглифические языки). Это касается 
как диагностики по поведенческим тестам, так и диагностики по движениям глаз. 
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Например, при глубокой орфографической структуре языка дислексию диагностировать 
легче, а при поверхностной структуре — труднее [69].  

Среди рассматриваемых в данном обзоре работ шведский и французский языки 
имеют глубокую орфографическую структуру (то есть диагностика дислексии 
несколько проще), сербский и финский — поверхностную структуру (то есть 
диагностика заметно сложнее), а греческий и испанский — промежуточную. По 
данным, представленным на рис. 1, видно, что для сербского языка (желтые 
столбцы, данные из работы [37]) методы диагностики с использованием ИИ  
в большинстве случаев давали более низкие показатели точности, чем для 
шведского (фиолетовые столбцы, данные из работы [22]). Однако это может быть 
связано и с точностью разделения самой обучающей выборки, так как для 
шведского диагностика любым поведенческим тестом даст более высокую точность. 
Несмотря на то, что диагностика дислексии методами ИИ для языков  
с поверхностной орфографией может давать более низкие точности, чем для языков 
с глубокой орфографией, такие методы имеют бóльшую практическую значимость: 
объективная диагностика может значимо упрощать выявление случаев дислексии  
в регионах, где этот язык распространен. 

Исследования движений глаз лиц с дислексией для иероглифических языков 
показывают схожие изменения в паттернах движений глаз, несмотря на отличную 
структуру языка: например, для китайского языка были также показаны более 
короткие по дистанции саккады, менее частые фиксации и в целом большее число 
фиксаций и саккад на одном и том же количестве текстового материала [71]. Пока 
что нет работ об использовании методов ИИ для диагностики дислексии  
в иероглифических языках, но сходство паттернов движений глаз позволяет 
предполагать, что и для них такие исследования могут быть перспективны. 

В одной из работ авторы проверили возможность переноса алгоритмов между 
различными языками: алгоритм обучался на одном языке и тестировался на данных 
другого языка (использовались сербский и шведский языки) [67]. Авторы показали, 
что точность диагностики существенно не снижается, несмотря на различия между 
использованными языками. В данных работах помимо различий в языках 
использовались и разные тестовые задачи (тексты разной структуры), что делает 
результат этого межъязыкового переноса еще более вдохновляющим. 

Можно предположить, что существует перспектива создания диагностического 
алгоритма, который будет работать с высокой точностью для разных языков, 
основываясь именно на особенностях движений глаз лиц с дислексией. Тем не менее 
для максимального качества диагностики, конечно, обучение алгоритмов ИИ лучше 
проводить на том языке, для носителей которого тест предназначается. 

Частота регистрации движений глаз, необходимая для детекции дислексии 

Одной из самых дорогостоящих частей современных айтрекеров, предназначенных 
для научных исследований, являются высокочастотные камеры. Современные 
модели позволяют регистрировать изображение глаз с частотой 1200 (SMI), 2000 Гц 
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(Eye-link). Высокая частота регистрации необходима для исследования, например, 
микродвижений глаз. Но насколько она важна для диагностики дислексии?  

На рис. 2 в четвертом столбце представлена информация о частотах 
регистрации данных движений глаз во всех цитируемых в этом обзоре наборах 
данных. Во многих работах по детекции дислексии по движениям глаз используются 
данные, собранные с условно низкой частотой регистрации: 50 Гц [59] и 60 Гц [20; 
60; 65–68]. Точность диагностики дислексии в этих работах была в диапазоне от 
80,18% [59] до 97,1% [20]. Высокочастотные данные (1000 Гц) использовались 
только в одной работе, и наилучшая точность диагностики на такой частоте была 
89,7% [53]. В одном из самых часто используемых наборов данных частота 
регистрации была 100 Гц [22], а точность диагностики на нем колебалась от 82,9% 
[67] до 99,6% [46]. Из этого краткого рассмотрения видно, что никакой очевидной 
зависимости между частотой регистрации и точностью диагностики в представленных 
в литературе данных не наблюдается. 

В одной работе авторы даже поставили дополнительный вопрос о значимости 
частоты регистрации движений глаз для детекции дислексии: взяв данные  
с исходной частотой в 60 Гц они, децимировав и доведя обработанные данные до 30 
Гц, сравнили результаты работы алгоритма на этих двух наборах [68]. Авторы 
показали, что точность получаемых результатов практически не снижается: 88,9% 
— для 60 Гц (c использованием логистической регрессии или с использованием 
метода опорных векторов) и 87,8% — для 30 Гц (с использованием логистической 
регрессии). Важно отметить, что в данной работе исходный набор данных был уже 
получен на низкой частоте регистрации (60 Гц), и было бы интересно исследовать, 
насколько отличается результат работы алгоритма при использовании, например, 
данных с частотой 1200 Гц и тех же данных после децимации до 60–30 Гц, поскольку 
до сих пор нет абсолютно однозначного мнения о том, какие именно параметры 
движений глаз являются диагностическим фактором дислексии. Данный вопрос 
может быть интересной областью для будущих исследований дислексии. 

Тем не менее можно сделать вывод, что для получения хорошего качества 
диагностики дислексии не требуется высокая частота регистрации движений глаз, 
то есть вполне разумно использовать недорогие доступные айтрекеры, что, конечно, 
делает скрининг дислексии методами регистрации движений глаз еще более 
привлекательным.  

Типы используемых алгоритмов ИИ в задачах диагностики дислексии  
по движениям глаз 

В данном обзоре мы не будем детально разбирать особенности алгоритмов ИИ, 
поэтому заинтересованным читателям для получения более детальной информации 
об упоминаемых методах рекомендуем обращаться к тематическим пособиям [6; 12]. 

Одним из самых популярных алгоритмов в задачах ИИ является алгоритм на основе 
метода опорных векторов (support vector machine, SVM) [25]. Наибольшая частота 
использования алгоритма опорных векторов характерна не только для диагностики 
дислексии по движениям глаз, но и для диагностики дислексии по другим типам 
данных: в обзоре [64] приводится статистика на 2021 год, где алгоритм опорных 
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векторов указан как главный метод для 34% публикаций по диагностике дислексии 
с использованием разных типов входных данных.  

На рис. 3 приведены частоты использования разных алгоритмов в работах по 
диагностике дислексии методами ИИ с использованием движений глаз. Всего 
рассмотрено 15 работ, но в некоторых авторы использовали несколько методов, 
поэтому сумма упоминаний алгоритмов больше 15. При использовании в качестве 
входных данных именно записи движений глаз метод опорных векторов в разных 
модификациях и с разными настройками использовался в 12 работах. Другими 
популярными методами являются логистическая регрессия [45], метод случайного 
леса (random forest) [33], метод k-ближайших соседей (k-nearest neighbors) [26].  
В работах последних лет все чаще используются методы глубокого обучения — 
различные варианты нейросетей.  

 

Рис. 3.  Частота использования разных алгоритмов в 15 рассматриваемых 
публикациях 

Примечание: всего в обзоре рассмотрены 15 экспериментальных исследований, в некоторых из 
которых авторы использовали по несколько алгоритмов, поэтому суммарное число упоминаний 
алгоритмов превышает 15. 

Несмотря на популярность алгоритма опорных векторов в релевантных 
публикациях, выбор оптимального алгоритма для данной задачи остается 
открытым вопросом. Прогресс современных методов анализа данных, в том числе  
и методов глубокого обучения, дает основания полагать, что качество диагностики 
дислексии методами ИИ еще будет улучшаться. 

Предварительный отбор признаков в данных 

Большинство методов ИИ требуют выделения ключевых свойств данных перед 
началом анализа. В обзоре [42] автор приводит данные о том, какие методы отбора 
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признаков чаще всего применяются в работах по диагностике дислексии  
(см. таблицу 2 в указанном источнике). 

Некоторые авторы используют и демографические данные, и данные 
айтрекинга (например, в работе [59] использовали возраст испытуемых). Другие 
исследователи игнорируют демографические и прочие не относящиеся к записи 
движений глаз данные, при этом получают довольно высокие значения точности 
(например, 97,1% в работе [20] и 89,7% в работе [53], в которых авторы используют 
только данные о движениях глаз и о тексте).  

Как уже было сказано, при сборе большинства наборов данных движений глаз 
во время чтения текста испытуемых предупреждали, что после чтения им будут 
заданы вопросы на понимание прочитанного. Этот метод стимулирует испытуемых 
не просто бегло просматривать текст. Однако ни в одной работе ответы на эти 
вопросы не учитывались, то есть качество понимания ни разу не использовалось как 
один из признаков. 

В качестве предварительной обработки данных часто используются алгоритмы 
выделения фиксаций и саккад, а потом для обоих этих событий считаются 
различные статистики (медианы, средние и разбросы для длительности, длины, 
частоты и других параметров). Но некоторые авторы вводят и более сложные 
составные признаки, оцениваемые по параметрам движений глаз. Например,  
в работе [20] авторы составляют два набора признаков, которые они называют 
«word related» и «non-word related», то есть относящиеся и не относящиеся  
к структуре читаемого текста (например, относящиеся к тексту — число 
многократно фиксируемых слов, а не относящиеся к тексту — общее число 
фиксаций, длительность фиксаций, длина саккад и др.). Отобрав наиболее 
информативные признаки методом LASSO, авторы получили маленький, но 
комбинированный набор: длина саккады (saccade length; не относящееся к тексту), 
число коротких продвижений вперед по тексту (number of short forward movements; 
не относящееся к тексту) и число многократно фиксируемых слов (number of 
multiply fixated words; относящееся к тексту). При этом авторы пишут, что признаки, 
относящиеся к тексту, оказывались отобраны методом LASSO только при 
диагностике по чтению сложного текста. При использовании простого текста после 
отбора оставались только не относящиеся к тексту признаки. 

Создание новых признаков похоже на очень плодородную почву для 
исследования: некоторые авторы раз за разом публикуют работы, где они, не сильно 
меняя набор используемых моделей ИИ и используя одни и те же данные, меняют 
входные признаки, придумывая все более оригинальные комбинации [38–40]. Те же 
авторы исследовали и влияние алгоритмов выделения саккад и фиксаций, 
сравнивая алгоритмы, зависящие от скорости, и алгоритмы, зависящие от 
дисперсии. При анализе результатов авторы говорят, что зависящие от скорости 
методы дают лучшие значения точности диагностики [40].  

Однако появляются публикации с применением методов глубокого обучения, 
говорящие о возможности качественной диагностики и без выделения ключевых 
свойств [46; 67]. Авторы делают вывод, что для достижения приемлемого качества 
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можно использовать сырые данные трекинга (то есть координаты x, y, без деления 
входных данных на фиксации и саккады). При этом, разумеется, авторы проводят 
предварительную фильтрацию данных от морганий и пропущенных значений, но 
больше никакой обработке данные не подвергаются. Одним из существенных 
преимуществ такого подхода является возможность переноса алгоритма между 
разными устройствами и разными исследованиями, поскольку для выделения 
саккад и фиксаций могут применяться разнообразные алгоритмы, а в данной 
методике алгоритм выделения фиксаций и саккад не задействуется.  

Наличие доступных наборов данных 

Несмотря на расширяющийся интерес к данной области, авторы не очень 
активно выкладывают собранные данные. Максимально доступен набор данных 69 
испытуемых (8,5–12,5 лет, родной язык — греческий), который можно легко скачать 
из онлайн-приложения статьи [60]. Еще один набор, который часто повторно 
используется в публикациях, но, видимо, доступен только при обращении к авторам, 
состоит из записей движений глаз 185 испытуемых (8–9 лет, родной язык — 
шведский) [22].  

Заключение 

Дислексия является одной из самых частых трудностей обучения, и частота ее 
выявления среди населения достигает порядка 10% [9; 11; 15; 21; 50; 51]. Ранняя 
диагностика дислексии и введение коррекционной терапии может существенно 
улучшать качество жизни ребенка и его близких, ведь трудности с чтением 
существенно осложняют получение информации в современном мире. 

Появляющиеся начиная с 2015 года работы показывают, что для диагностики 
дислексии можно использовать сочетание айтрекеров и различных методов ИИ. 
Согласно проведенному анализу литературы, для приемлемой точности 
диагностики вполне пригодны айтрекеры с невысокой частотой регистрации (50–60 
Гц). При этом наиболее часто используемая процедура — чтение текста про себя — 
может быть гораздо менее стрессовой для ребенка, чем выполнение заданий вслух. 

Особенную ценность диагностика дислексии с использованием движений глаз 
представляет для языков с неглубокой орфографией, для которых в целом такая 
диагностика затруднена. Пока что не очевидно, действительно ли движения глаз 
лиц с дислексией имеют радикальные отличия от движений глаз нормотипичных 
обследуемых. Однако очевидно, что при наличии хорошо подобранной обучающей 
выборки и с учетом возрастной динамики показателей, с тщательным подбором 
тестовых текстов, можно создать алгоритм, который будет с высокой точностью 
выделять лиц с риском нарушений чтения. Это важно, учитывая, что доступность 
ранней диагностики дает возможность как можно раньше принять меры по 
коррекции и тренировке.  

Описанные в данном обзоре результаты показывают, что использование 
айтрекинга и методов ИИ может быть перспективным диагностическим 
инструментом для раннего выявления дислексии, не требующим длительного 
обследования и профессионального сопровождения. 
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Ограничения и перспективы исследования. Диагностика дислексии связана  
с оценкой навыков чтения, хотя это и не синонимы. Тем не менее в данном обзоре 
мы в основном рассматривали те публикации, в которых авторы ставили своей 
целью именно диагностику случаев дислексии. Ряд других исследователей 
используют методы искусственного интеллекта для оценки навыков чтения, в том 
числе для оценки уровня освоения иностранного языка или уровня владения тем 
или иным языком программирования. Можно предположить, что анализ этого блока 
публикаций также может быть интересен для определения дальнейших 
направлений развития диагностических методов и методов приложения 
искусственного интеллекта. 
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В статье представлен нарративный обзор исторического развития понятия «альянс» 
в психотерапии и консультировании, а также современных тенденций его изучения. 
Описано изменение представлений об альянсе — от его восприятия как 
невротического трансфера до отдельного параметра отношений клиента  
и психотерапевта, состоящего из успешной коллаборации и доверительной 
межличностной связи. Рассматриваются наиболее часто используемые опросные 
методики оценки альянса с приведением психометрических показателей. Приводится 
обзор использования психофизиологических и поведенческих показателей консультанта 
и клиента в качестве коррелятов альянса. В статье рассматриваются преимущества 
и недостатки объективных методов изучения альянса. Отмечается взаимосвязь 
качества альянса в диаде консультант–клиент со степенью межличностной 
синхронизации диады на различных уровнях, включая показатели окситоцина, 
сближение языковых стилей диады и уровень межмозговой синхронизации. Авторы 
приходят к выводу, что проведение многоуровневых, междисциплинарных 
исследований, объединяющих объективные и субъективные показатели, является 
необходимым для формирования модели альянса, включающей его когнитивный  
и аффективный аспекты.  

Ключевые слова: психотерапия, консультирование, психотерапевтические отношения, 
альянс, эволюция альянса, общие факторы. 
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This article presents a narrative review of the development of the concept of the “alliance” 
in psychotherapy and counseling and its current research trends. The paper describes the 
change in the perceptions of the alliance — from its perception as neurotic transfer to a 
separate parameter of relationship, consisting of successful collaboration and trusting 
interpersonal connection. The most commonly used survey methods for assessing the 
alliance are reviewed, with psychometric properties provided. The article gives an 
overview of the use of psycho-physiological and behavioral parameters of the therapist and 
client as correlates of the alliance. The advantages and disadvantages of objective methods 
of studying the alliance are discussed. The authors note the relationship between the 
quality of the alliance in the therapist-client dyads and the degree of interpersonal 
synchronization of the dyads at different levels during sessions, including measures of 
oxytocin, the convergence of dyad language styles, and the level of brain-to-brain 
synchronization. The authors conclude that conducting multi-level, interdisciplinary 
studies that combine objective and subjective parameters is necessary for the formation of 
a model of the alliance that includes its cognitive and affective aspects. 

Keywords: psychotherapy, counseling, therapeutic relationship, alliance, evolution of 
alliance, common factors. 
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Введение 

Под альянсом (терапевтическим, рабочим, помогающим) понимается согласие 
в целях и задачах, а также межличностная связь, построенная на доверии между 
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участниками процесса консультирования или психотерапии [21]. Альянс был 
определен как один из общих факторов эффективности психотерапии, не 
специфичных для какого-либо психологического подхода. К специфичным факторам 
относят методы и приемы работы, применяемые в конкретном подходе и не 
свойственные другим [21; 58]. Например, практику когнитивного реструктурирования 
в когнитивно-поведенческом подходе относят к специфичным факторам [16].  
К общим же — относят параметры, не зависящие от подхода и связанные в большей 
степени с качеством контакта, с отношениями между участниками внутри процесса, 
с личностными особенностями психотерапевта, а также с социальным контекстом,  
в котором живет клиент [21]. Альянс выделяется среди общих факторов 
эффективности как ключевой [21; 25; 58]. По данным последних метаанализов, 
альянс вносит значимый вклад в эффективность психотерапии в рамках 
индивидуальной (r=0,26) [17], семейной (r=0,297) [32], групповой (r=0,17) [4] 
терапии, а также коучинга (r=0,30) [88]. 

Среди отечественных статей наблюдается явный недостаток литературы, 
систематизирующей знания об альянсе. С момента публикации предыдущего обзора 
[2] в исследованиях альянса стали активнее применяться объективные методы,  
а также произошел частичный переход консультационного процесса в онлайн-
формат в связи с COVID-19, что предоставило дополнительные возможности для 
изучения объективных параметров альянса. 

В связи с этим основной целью данной статьи является обзор эволюции 
альянса и выделение современных тенденций его изучения. Во-первых, мы 
представим исторический обзор понятия альянса с момента его предполагаемого 
зарождения в работах З. Фрейда до этапа пантеоретического подхода и определения 
альянса в рамках общих факторов. Во-вторых, кратко представим исследования 
альянса последних лет и выделим основные используемые методы, а также 
наблюдаемые объективные корреляты альянса на уровне поведения (коммуникативные 
и речевые паттерны), гормональных (уровни окситоцина психолога и клиента), 
нейрональных (межмозговая синхронизация психолога и клиента) и периферических 
физиологических (синхронизация показателей кожно-гальванической реакции 
психолога и клиента) показателей. Задача статьи заключается в анализе 
динамики представлений об альянсе и тенденций в его изучении в психологическом 
консультировании от истоков до последнего десятилетия. 

В соответствии с целью исследования был проведен тематический поиск 
литературы с использованием следующих баз данных: eLibrary.ru, Google Scholar, 
APA PsycNet. С помощью запроса <<(*therapeutic OR working OR counseling OR helping) 
AND alliance>> и его русскоязычной версии были отобраны релевантные 
теоретические обзоры, после чего дальнейший поиск происходил посредством 
последовательного изучения представленных в статьях источников. Дальнейший 
поиск производился для охвата поля эмпирических исследований c 2000 по 2022 
годы с помощью добавления оператора AND к ранее указанному запросу набора для 
включения терминов, представляющих возможные объективные методики (например, 
behavior*, vocal, movement, EEG, ECG, GSR, hormon*, heartrate, hyperscanning). В первую 
очередь отбирались те публикации, где рассматривалась взаимосвязь между 
альянсом и объективным параметром (например, особенностями показателей 
окситоцина диады, взятого после сессии); при этом параметр должен был 
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рассматриваться для обоих участников диады, а объективный параметр и альянс 
должны были фиксироваться в рамках одной и той же сессии. 

Исторические корни понятия «альянс» 

Историю альянса можно разделить на два периода: ранний этап, когда  
каждая психологическая школа по-своему трактовала альянс, и поздний этап 
пантеоретического подхода, объединившего альянс в общий конструкт. На  
раннем этапе свою концептуализацию предложили школы психоанализа, клиент-
центрированной терапии, когнитивно-поведенческой терапии, а также специалисты 
консультирования, строившие свое представление на основе теории социального 
влияния С.Р. Стронга. 

Ранний этап начинается с идей З. Фрейда, который рассматривал альянс как 
связь между пациентом и его переносом на терапевта [цит. по 31]. Исходя из своих 
наблюдений, З. Фрейд обозначал, что альянс — это нереальная, невротическая 
связь, построенная на проекции предыдущих отношений клиента на терапевта. 
Однако в поздних работах З. Фрейда появилась идея о реальной связи  
с рациональным Эго клиента. Эта идея развивалась Р. Стерба, который указывал на 
способность рационального Эго помогать терапевту, вступая в реальный контакт 
[84]. Э. Бибринг же отмечал, что, помимо переноса, клиент и терапевт, движимые 
потребностью в близкой связи, могут образовывать приближенные к реальным 
«новые объектные отношения», которые и образуют терапевтический альянс [12].  
Э. Зетзель, последовательница Э. Бибринга и Р. Стерба, в своем эссе 1956 года впервые 
представила понятие «терапевтический альянс» (therapeutic alliance), выделив не 
невротический его компонент, которым становится проработанный перенос [89]. 
Затем в 1965 году Р. Гринсон ввел новый термин —«рабочий альянс» (working 
alliance), впервые указав на важность принимающего отношения терапевта [37]. 

Параллельно с развитием психоаналитической концепции в 1950-х годах идея 
о важности принятия со стороны терапевта появилась в клиент-центрированном 
подходе. В отличие от психоанализа, в клиент-центрированном подходе отношения 
между терапевтом и клиентом воспринимались как реалистичные и происходящие 
«здесь и сейчас». К. Роджерс, основатель подхода, выделял безусловное позитивное 
принятие, конгруэнтность и эмпатическое понимание как ключевые характеристики 
терапевта [73, 75–77]. Именно создающиеся в результате помогающие, аутентичные 
отношения в подходе К. Роджерса принято соотносить с альянсом [33; 41]. Несмотря 
на различия, сама идея об аутентичных отношениях перекликалась с идеей 
установления не невротической, реальной связи в психоаналитической школе. 
Таким образом, для психоанализа альянс был результатом проработанного переноса 
клиента, а для клиент-центрированного подхода — результатом реальных 
принимающих отношений и главным инструментом вмешательства.  

Альтернативную позицию в 1960-е годы заняли специалисты, работавшие  
в психологическом консультировании (на предприятиях, в школах), которые 
отводили клиенту ведущую роль в формировании альянса и следовали теории 
социального влияния (social influence theory) [39; 85]. С. Стронг, наиболее известный 
представитель направления, обозначал, что без принятия клиентом интервенций 
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терапевта межличностная связь не установится, а клиент не сможет начать 
изменения. Идеи С. Стронга о важности восприятия клиента противопоставлялись 
ранним идеям Роджерса о достаточности действий терапевта. При этом 
концептуализация в клиент-центрированном подходе продолжала развиваться,  
и сам Роджерс в поздних работах говорил о важности принятия клиентом 
поддерживающих отношений и его готовности к изменениям [74]. Параллельно 
психоаналитическая концептуализация альянса продолжала углубляться в 
преодоленный перенос и отношения терапевта и клиента «здесь и сейчас» [13].  
В дальнейшем именно последователи психоаналитического подхода разовьют 
современное понимание альянса. 

Понимание альянса трансформировалось от переноса к реалистичным 
значимым отношениям, зависящим от вклада обоих участников. При этом альянс 
оставался скорее параметром межличностной эмоциональной связи. Другое 
преломление в 1970-е годы предложила психотерапия когнитивно-поведенческого 
подхода (КПТ), где альянс воспринимался как деятельностная коллаборация 
терапевта и клиента, сосредоточенная на процессе и целях. Таким образом, фокус 
рассмотрения сместился с аффективного компонента (эмоциональной связи) на 
поведенческий, направленный на совместную постановку и решение задач. Подобное 
сотрудничество получило название коллаборативный эмпиризм (collaborative 
empiricism) и легло в основу альянса в когнитивной психотерапии [22; 71]. 

Современное определение альянса сформулировал Э. Бордин в 1979 году [13]. 
Модель Э. Бордина стала первой в рамках пантеоретического подхода [38], 
рассматривающего альянс как неспецифичный какому-либо подходу феномен. 
Основываясь на идеях Р. Гринсона [37], Э. Бордин продолжил разрабатывать 
понятие «рабочий альянс», фокусируясь на трех основных элементах: согласии  
в поставленных целях лечения (goal), совместной работе над постановкой задач 
(task), а также на развитии межличностной связи, построенной на взаимности 
положительных эмоций друг к другу (bond). Таким образом, концепция Э. Бордина,  
с одной стороны, включает компонент эмоциональной связи и доверительных 
отношений, которые в отличие от подхода К. Роджерса не являются достаточным 
инструментом интервенции. С другой — коллаборационный компонент, который 
отражает идеи КПТ и фокусируется на совместной работе психолога и клиента.  

В пантеоретическом подходе альянс выделяют как ключевой из общих 
факторов эффективности психотерапии [8; 43; 53; 80; 82]. Пантеоретического 
подхода придерживаются и современные исследователи альянса, в большинстве 
своем опирающиеся именно на модель Э. Бордина. Параллельно с концепцией  
Э. Бордина свою концепцию также предложил Л. Люборски, в работах которого 
альянс подразделялся на два типа: 1) межличностная связь, вырастающая из 
ощущения клиентом помощи и поддержки и 2) переживание клиентом терапии как 
процесса совместной работы [54; 55]. Такую двухсоставную структуру продолжил 
развивать Э. Хугаард [44]. Он выделил два типа альянса, складывающихся в один 
фактор: 1) персональный альянс (personal alliance), построенный на межличностной 
связи между консультантом и клиентом, а также 2) альянс, связанный с задачами 
(task-related alliance), включающий в себя согласованность в задачах и целях. Можно 
отметить, что двухсоставная модель Л. Люборски и Э. Хугаарда по-прежнему говорит 
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про связь, как и модель Э. Бордина, однако объединяет согласие в целях и согласие  
в задачах в одну шкалу коллаборации. Опросники, созданные в рамках этих 
концепций, активно используются до сих пор.  

Опросные методы оценки альянса 

Альянс традиционно оценивался с помощью опросных методик. Первый 
инструмент был создан Д. Орлински и К. Ховардом с опорой на роджерианскую 
модель в 1966 году [цит. по 7]. Инструмент получил название «Оценка 
психотерапевтической сессии» (Psychotherapy session report) и оценивал рабочий 
альянс как часть терапевтической связи (therapeutic bond), т.е. степень 
включенности терапевта и пациента в свои обязательства на сессии и действия  
с этим связанные, при этом аффективный компонент выносился в отдельную шкалу. 
С тех пор психотерапия стремительно развивалась, и к 1980-м годам, помимо 
множества теорий-моделей альянса, опирающихся на пантеоретический подход, 
появилось большое количество инструментов, оценивающих альянс. Одним из 
основных был и до сих пор остается «Опросник рабочего альянса» (Working Alliance 
Inventory, WAI), разработанный А. Хорватом и Л. Гринбергом в 1989 году [42]. 
Данная методика используется уже более 30 лет, адаптируется к использованию  
в онлайн-терапии и переведена на множество языков, в числе которых голландский, 
португальский и японский [10; 18; 26; 34; 38; 40; 46; 62; 63; 72; 83; 86; 87]. Опросник 
WAI построен на основе модели Э. Бордина и имеет версии для клиента, терапевта  
и наблюдателя. Методика показала высокую внутреннюю согласованность шкал 
(α=0,93 — по общей оценке; от 0,85 до 0,88 — по шкалам для клиента и от 0,68 до 
0,87 — по шкалам для терапевта) [42]. В дальнейшем конфирматорный анализ 
показал наличие иерархической двухуровневой модели, где три шкалы можно 
оценивать по отдельности (задачи, цели, связь), а также результаты по ним 
складываются в общую шкалу глобального альянса (global alliance) [36; 42]. При этом 
в методике «Шкала альянса Ким» (Kim Alliance Scale, KAS), фиксирующей только 
восприятие клиента и также построенной на теории Э. Бордина, обнаруживается 
четвертое измерение альянса — увеличение автономности пациента (patient 
empowerment), под которым понимается постепенное приобретение клиентом 
уверенности в себе и самостоятельности в принятии решений (α=0,94 для всего 
опросника, α=0,71 — для шкалы patient empowerment) [48]. Также альянс может 
иметь двухфакторную структуру, согласно дизайну «Пенсильванских шкал» (Penn 
scales), построенных на психодинамической модели Л. Люборски [цит. по 25; 54]. 
Шкалы этого опросника измеряют альянс в восприятии клиента по двум 
параметрам: 1) переживание поддержки от терапевта и 2) переживание 
психотерапии как совместной работы (α=0,93 для внутренней согласованности 
всего опросника) [цит. по 7; цит. по 25; 54]. Данная методика послужила основой для 
«Опросника помогающего альянса» (The Helping Alliance Questionnaire, HAQ), 
который продолжает следовать двухфакторной модели, однако имеет меньшее 
количество вопросов, показывая высокую внутреннюю валидность и тест-
ретестовую надежность на испано-, англо-, немецко- и португалоговорящих 
выборках [6; 11; 24; 54; 60; 79]. Все перечисленные выше методики рассматривают 
альянс как континуальную характеристику, которая присутствует в отношениях  
с некоторой степенью выраженности. Также в тех методиках, где есть версии для 
клиента и терапевта, предполагается рассмотрение степени согласованности 
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ответов как дополнительного показателя качества альянса. В отечественной 
литературе, исходя из проведенного поиска, не наблюдается адаптированных 
методик. Пенсильванские шкалы Л. Люборски были переведены Е.А. Красильщиковой, 
перевод доступен онлайн, однако необходимые процедуры адаптации и валидизации  
к ним не применялись, а отдельная психометрическая статья не публиковалась [1]. 

С появлением пантеоретического подхода альянс приобрел четкую структуру: 
межличностная связь и коллаборация, которая либо объединяет в себе общее 
понимание и согласие по целям и задачам (как в шкалах методик HAQ, Penn scales), 
либо рассматривается отдельно по этим двум аспектам (методика KAS, WAI).  
К концу XX века аспект совместной и согласованной работы над задачами и целями 
во время психотерапии (консультирования) становится ядром, объединяющим  
все подходы. Альянс принимается как неотъемлемая, самостоятельная часть 
терапевтического процесса и его успешности. В следующем параграфе мы рассмотрим 
современное положение дел и тенденции в изучении и концептуализации альянса за 
последние десятилетия. 

Современные тенденции в изучении альянса 

На данный момент интерес к альянсу лишь возрастает. Например, с 2013 по 
2023 год опубликовано почти в два раза больше статей (n=4172) по данной теме по 
сравнению с периодом с 2002 по 2012 годы (n=2891) по результатам поискового 
запроса <<(*therapeutic OR working OR counseling OR helping) AND alliance>> на сайте 
APA. Важность альянса для процесса психотерапии хорошо изучена [15; 17; 21; 25; 
29; 30; 32; 53; 58; 88], однако его формирование, структура и параметры продолжают 
уточняться [8; 14; 25; 81]. В современных исследованиях альянс рассматривается 
либо как центральный объект изучения [3; 19; 27; 35; 47; 56], либо как один  
из факторов процесса, предсказывающий эффективность психотерапии и 
консультирования [8; 14; 30]. Так же есть тенденция к упорядочиванию 
накопленных данных касаемо вклада альянса в эффективность терапии на 
клинических выборках.  

Современные исследователи изучают альянс не только с точки зрения опросных 
методик, но и стремятся дополнить картину объективными показателями, такими 
как поведенческие и психофизиологические корреляты. Эти показатели мы можем 
условно разделить на два блока: исследования внешних показателей (поведение, 
особенности коммуникации, речь) и исследования внутренних показателей 
(физиологические параметры, например, уровень окситоцина у терапевта и клиента, 
их межмозговая активность).  

Поведенческие показатели альянса 

В рамках оценки внешних показателей основное внимание уделяется 
коммуникации, которая подразделяется на вербальные (содержание разговора  
и параметры речи) и невербальные (характеристики голоса и периоды молчания) 
аспекты [3; 23; 52]. Например, в исследовании 2020 года К. Афьес-ван Дорн  
и коллеги показали, что совпадение количества одинаковых частей речи  
у терапевта-психоаналитика и клиента (language style matching) было взаимосвязано 
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с восприятием терапевта как более эмпатичного и с более высокой оценкой 
клиентом альянса [3]. В другом исследовании 2020 года авторы рассматривали 
невербальную и вербальную коммуникацию в течение 20 терапевтических сессий  
с пациентами с депрессивными расстройствами, где было обнаружено, что если 
терапевт перебивал клиента, а клиент проявлял отвержение в своем поведении 
(например, отрицал сказанное терапевтом), то альянс у таких диад был ниже [23]. 
Если терапевт задавал уточняющие вопросы про переживания клиента и применял 
активное слушание, а также мягко перенаправлял клиента в том случае, если тот 
отходил от темы, то оба участника оценивали альянс выше [23]. 

Помимо кодирования коммуникации ряд исследований направлен на изучение 
невербальной межличностной синхронизации (МС). Невербальная МС как 
показатель коллаборации и альянса может фиксироваться двумя основными 
способами: кодированием поведения в результате анализа видеозаписей или 
различными автоматическими средствами анализа жестов, поз и движений. Так, 
предполагая, что высокая мимикрия (поведенческая настройка клиента  
и психотерапевта друг на друга) будет взаимосвязана с более высоким качеством 
альянса, С. Камф с коллегами проанализировали 151 психотерапевтическую сессию 
у 64 диад. Сессии проводились в рамках терапии обсессивно-компульсивного 
расстройства (ОКР) по протоколам когнитивно-поведенческого подхода. Эпизоды 
мимикрии фиксировали два независимых наблюдателя с помощью кодирования 
поведения по видеозаписям. Гипотеза о вкладе мимикрии психотерапевта в альянс  
в данном исследовании не подтвердилась: уровень мимикрии психотерапевта ни на 
одном из этапов терапии не вносил вклада в переживание клиентом альянса. 
Единственной значимой взаимосвязью стал вклад мимикрии клиента на первой 
сессии в то, как клиенты воспринимали альянс в целом в конце терапии (β=0,27, 
p=0,037) [78].  

Подобные результаты указывают на необходимость дополнительного 
изучения мимикрии на клинических и субклинических выборках в психотерапии, 
так как основная гипотеза о взаимосвязи мимикрии с альянсом строится на 
исследованиях неклинических диад [78]. Если говорить про автоматический анализ, 
то более высокая синхронизация движений терапевта и клиента наблюдалась  
в исследовании Ф. Рамсейера и В. Чахера на тех сессиях, где клиент выше оценивал 
переживаемый альянс по опроснику WAI [68]. Также более высокая невербальная 
синхронизация на третьей и восьмой сессиях при терапии тревожных расстройств 
была связана с более высокой оценкой альянса клиентом к концу (20 сессия) 
психотерапии по опроснику HAQ [5]. Однако взаимосвязь между высокой 
синхронизацией на ранних этапах терапии и высокими оценками альянса к концу 
терапии не подтвердилась в других исследованиях [64–66]. Пытаясь объяснить 
подобное расхождение, К. Коэн и коллеги приходят к выводу, что невербальная 
синхронизация может быть по-разному связана с показателями альянса  
в зависимости от того, рассматривается ли альянс как черта отношений участников 
диады или как динамическое состояние [20]. Разграничение влияния альянса  
на показатели черт, характеристик взаимодействия в диаде (trait-like) и на 
показатели динамического состояния (state-like) плотно связано с зарождающейся 
методологией изучения вклада альянса в конкретной ситуации и в длительной 
перспективе и нуждается в дальнейшем изучении [49; 92; 95].  
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Для оценки внешних проявлений альянса, таких как анализ невербальной 
синхронизации, крайне удобной становится психотерапия в онлайн-формате, при 
котором существует возможность записи видео. Анализ видео позволяет применять 
различные автоматизированные системы оценивания синхронизации: OpenPose 
(находится в свободном доступе; рассматривает положение тела и выражение лица; 
разработан командой Г. Хидалго) [61], FaceReader (для использования необходима 
лицензия; рассматривает выражение лица; разработан компанией Noldus 
Information Technology BV) [28] и Motion Energy Analysis (MEA) [57; 67]. Система MEA 
разработана Ф. Рамсейером и В. Чахером специально для анализа синхронизации 
терапевта и клиента и находится в свободном доступе [67–70]. Данная программа 
построена по принципу автоматического анализа изменения пикселей в выделенных 
участках загруженного видео, называемых регионами интереса (чаще всего тело 
терапевта и тело клиента). MEA соотносит два ряда видеоданных по отношению 
друг к другу, анализируя одновременность изменения движений (синхронизация  
с задержкой 0 секунд) или изменение движений одного участника вслед за другим 
(синхронизация с задержкой в 5 секунд). Разработка кодировочных систем и систем 
автоматического анализа позволила расширить понимание альянса, добавив оценку 
поведенческого проявления альянса, например, совпадение и отзеркаливание 
движений [3; 23; 50; 51; 68; 70]. Изучение поведения в дополнение к опросным 
методикам частично преодолевает проблему субъективности при изучении альянса.  

Психофизиологические показатели альянса 

Исследования физиологических параметров, которые связывают с альянсом, 
можно объединить в две большие группы. Первая — это исследования показателей 
гормональной регуляции (уровня окситоцина) и периферических показателей 
(кожно-гальваническая реакция), а вторая — показателей нервной системы,  
а именно мозговых процессов участников во время сессии. В исследованиях 
психотерапии наблюдается интерес к влиянию окситоцина на процесс и результаты 
терапии, так как данный гормон обусловливает процессы переживания социального 
взаимодействия и близости [93]. Например, в метаанализе 2021 года было показано, 
что интраназальное введение окситоцина может быть эффективным средством 
терапии некоторых ключевых аспектов расстройств аутистического спектра, 
особенно в области социального функционирования в исследованиях  
с внутригрупповым дизайном (Cohen’s d=0,38, SE=0,10, p<0,001, 95% CI [0,17; 0,58]) 
[45]. Интраназальное введение окситоцина также может усиливать эффекты при 
лечении посттравматического стрессового расстройства, увеличивая чувствительность 
пациента к социальной похвале, тем самым укрепляя альянс и воспринимаемую 
социальную поддержку [59]. Подобное переживание может отражать аффективный 
аспект альянса, эмоциональную связь терапевта и клиента. С. Зильца-Мано  
и коллеги [93] обнаружили положительную взаимосвязь между уровнем 
синхронизации уровня окситоцина и снижением симптомов депрессии. Также 
авторы выдвинули идею, что схожесть уровней окситоцина терапевта и клиента до 
начала терапии может быть взаимосвязана с более высокой синхронизацией  
и лучшим альянсом в течение терапии [94]. Изучение связи показателей окситоцина 
и качества альянса в течение психотерапии является перспективным направлением, 
позволяющим изучить гуморальные основы межличностной связи. Обращаясь  
к периферическим показателям в качестве физиологического коррелята альянса,  
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Э. Бар-Калифа и коллеги рассматривали синхронизацию показателей кожно-
гальванической реакции психотерапевта и клиента во время сессии при использовании 
воображаемой экспозиции (imaginal exposure) или при использовании стандартных 
интервенций КПТ [9]. Авторы установили, что коэффициент кросс-корреляции 
показателей кожно-гальванической реакции диад в моменты воображаемой 
экспозиции был значимо взаимосвязан со шкалой межличностной связи по 
опроснику альянса (est.=1,926, SE=0,947, p=0,045) [9]. 

В рамках когнитивной составляющей альянса выделяют явление синхронизации. 
Предполагается, что в основе успешной работы терапевта и клиента может лежать 
межмозговая синхронизация [50]. Она предполагает сонастройку мозговой активности 
терапевта и клиента и фиксируется с помощью методов нейровизуализации [50]. 
Выводя свою структурную модель психотерапевтического процесса, В. Чахер 
указывает, что альянс может отражать и обусловливать подобное совпадения 
мозговой активности [50]. Несмотря на разработку В. Чахером подробной 
теоретической модели, на данный момент было проведено всего несколько 
исследований взаимосвязи межмозговой синхронизации и альянса. Например, 
синхронизация, фиксируемая с помощью одновременной записи ближней инфракрасной 
спектроскопии (гиперсканирование БИКс), в правой височно-теменной области  
у клиента и терапевта была положительно взаимосвязана с профессиональным 
опытом терапевта, то есть чем опытнее был терапевт в диаде, тем выше  
у этой диады была синхронизация [90]. В другом исследовании межмозговая 
синхронизация анализировалась посредством гиперсканирования БИКс во время 
свободного разговора (40 минут), либо консультационной сессии (40 минут) [91]. 
Опираясь на опросник WAI, исследователи обнаружили, что более высокая оценка 
альянса связана с более высокой синхронизацией в правой височно-теменной 
области у группы, проходящей консультационную сессию. А также синхронизация  
в этом отделе мозга значимо коррелировала с показателями по параметру 
межличностной связи альянса вне зависимости от формата общения [91]. Стоит 
отметить, что изучение мозговой синхронизации как параметра альянса может 
фиксировать момент координации вне зависимости от степени осознанности  
и рефлексии участников сессии. Однако подобные исследования требуют 
специфического оборудования, условий и навыков от исследовательской команды, 
что может частично объяснять медленную интеграцию оценки межмозговой 
синхронизации в терапевтический процесс. 

Стоит отметить определенные ограничения в использовании объективных 
методов при оценке альянса. Например, анализ содержания речи с большей 
вероятностью может создавать ощущение вторжения в приватность процесса 
консультирования в отличие от анализа видео без звука. Также анализ речи требует 
закупки специализированного программного обеспечения для автоматизированной 
обработки речи либо длительного процесса формирования кодировочных таблиц. 
Автоматическому анализу движений может помешать качество записи видео, 
которое в случае, например, с программой MEA ухудшает качество анализа, так как 
он производится по пикселям. Измерение уровня окситоцина и межмозговой 
синхронизации требует специального оборудования и экспертизы. Таким образом, 
по доступности использования объективные методы можно выстроить следующим 
образом (от простого к сложному): автоматические системы кодирования движений, 
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поведенческое кодирование посредством наблюдения, анализ свойств речи, оценка 
гормональных, физиологических и нейрональных показателей. 

 Ввиду малочисленности исследований по объективным коррелятам альянса, 
будущие работы по его изучению следует направить на репликацию и прояснение 
обнаруженных закономерностей. Необходимо уточнить вклад синхронизации на 
разных уровнях в качество альянса. Исследования мимикрии психотерапевта  
и клиента, построенные на кодировании наблюдателями, могут быть дополнены 
автоматизированными методами. Необходимо продолжить изучение уровней 
окситоцина психолога и клиента и их вклада в качество альянса, в том числе  
в динамике. Больше внимания необходимо уделить исследованию коммуникативных 
стилей и уточнению тех категорий содержания речи и поведения, которые 
используются для анализа.  

Стоит отметить, что представленные в статье заключения о состоянии 
исследовательского поля могут быть неполными в связи с особенностями 
нарративного литературного обзора. Для преодоления данного ограничения 
авторами статьи планируется проведение систематического поиска соответствующей 
эмпирической литературы и написание полного систематического обзора современных 
тенденций в исследованиях альянса. Кроме того, авторы планируют к публикации 
исследование межличностной синхронизации участников психологического 
процесса на различных уровнях во взаимосвязи с качеством альянса. 

Заключение 

В данной статье был представлен краткий обзор истории понятия альянса — 
от нереалистичных отношений до коллаборации и межличностной связи, а также 
обозначены тенденции и сложности использования объективных методик для 
изучения альянса. Представления об альянсе за последние 20 лет обогатились 
взаимосвязанными с субъективной оценкой объективными параметрами. Так, 
альянс показал свою взаимосвязь со степенью синхронизации психолога и клиента 
на различных уровнях (поведенческом, гормональном, межмозговом и физиологическом). 
Качество альянса после сессии показало взаимосвязь с количеством используемых 
психологом и клиентом частей речи, а также со степенью приобретаемой клиентом 
автономности и со способностью психолога верно направить терапевтический 
диалог на прояснение проблем клиента.  

Оценка механизмов, участвующих и, возможно, обеспечивающих установление 
качественного альянса, может послужить основой для рекомендаций практикующим 
консультантам. Стоит отметить, что существующие результаты требуют проверки 
на реплицируемость на больших выборках. Исходя из данных о поведенческих 
коррелятах альянса, некоторые из уже используемых практиками приемов  
и известных психологических закономерностей получили дополнительное 
подтверждение своей эффективности, а именно:  

1) для создания и поддержания альянса консультанту лучше подстраиваться 
под коммуникативный стиль клиента и используемые им выражения, а также 
эффективным будет применять приемы отзеркаливания; 
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2) для сохранения альянса и избегания его обрыва консультанту следует 
аккуратно останавливать клиента в тот момент, когда он отходит от темы в своих 
размышлениях; при этом следует возвращать клиента к обсуждаемой теме; 

3) можно выделить косвенные поведенческие признаки альянса. Признаком 
качественного альянса между консультантом и клиентом становится увеличение  
в речи клиента реплик, направленных на самоуважение и уверенность в своих силах. 
Если клиент с готовностью возвращается к обсуждаемой теме или сам предлагает 
глубже изучить какую-то из них, — подобные признаки могут сигнализировать  
о сложившемся альянсе. 

Изучая в комплексе характеристики движений, содержание речи и кодируя 
поведение, мы можем установить, какие именно действия психолога приводят  
к более высоким показателям альянса и какие проявления в поведении клиента 
свидетельствуют о качестве альянса. Проводя многоуровневые, междисциплинарные 
исследования, объединив в них объективные и субъективные показатели, 
появляется возможность сформировать модель переживания когнитивного  
и аффективного аспектов альянса. Будущие исследования должны стремиться  
к созданию унифицированных протоколов оценки и анализа альянса, построенных 
на принципах открытой науки (например, с помощью регистрации протоколов  
и публикации анализа в научных репозиториях). Создание баз данных, открытое 
представление результатов и протоколов позволит прояснить противоречия  
в данных уже существующих исследований, а также будет способствовать 
применению метааналитического подхода к подсчету размеров эффектов для 
обнаруженных коррелятов альянса. Полученные в результате данные могут лечь  
в основу рекомендаций для практикующих консультантов различных подходов. 
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Психическое развитие современных детей осуществляется в социокультурной среде, 
существенно отличной от условий развития прошлых поколений. Это обусловлено 
интенсивным внедрением цифровых технологий во все сферы активности ребенка 
— общение, игру, учебу. Смещение активности детей в виртуальную среду, подмена 
реального взаимодействия с людьми и вещами манипулированием медийными 
образами, вероятно, могут сказываться на формировании психических процессов 
ребенка. Однако этот вопрос остается дискуссионным. Целью данного исследования 
стало уточнение особенностей формирования мышления современных детей 
дошкольного возраста. Был проведен анализ диссертационных исследований 
мышления детей, выполненных в «доцифровую» эпоху. Проведено собственное 
эмпирическое исследование, точно воспроизводящее методику тех экспериментов. 
Для исследования наглядно-действенного мышления использовалась методика 
«Составление целого из частей»; для исследования наглядно-образного мышления 
— методика «Классификация изображений знакомых предметов»; для исследования 
словесно-логического мышления — методика «Осуществление выводов на основе 
двух исходных суждений». Выборку архивного исследования составили 34 ребенка  
с задержкой психического развития и 20 детей с нормативным развитием в возрасте 
от 6,5 до 7 лет. Выборка современного исследования представлена группами детей  
в возрасте от 6,2 до 6,8 лет с задержкой психического развития и с нормативным 
развитием — по 15 человек в каждой. Установлено, что современные дошкольники 
реже, чем их ровесники прошлых лет, справляются с заданиями, которые 
предполагают обобщение и сопоставление предметов при опосредовании словом. 
Вместе с тем задания для исследования наглядно-действенного мышления они 
выполняли быстрее; были ориентированы активно и самостоятельно исправляли 
свои ошибки, без ожидания помощи взрослого. 

Ключевые слова: современные дошкольники, цифровизация детства, формирование 
мышления, задержка психического развития, нормативное развитие. 
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The mental development of modern children takes place in a social and cultural environment 
that is radically different from the conditions of development of past generations. This is due to 
the intensive introduction of digital technologies in all areas of the child's activity — 
communication, play, study. The shift of children's activity into a virtual environment, from 
real interaction with people and things to the manipulation of media images, cannot but affect 
the formation of a child's mental processes. However, this question still remains debatable. The 
purpose of this study was to clarify the features of the formation of thinking of modern 
preschool children. For this purpose, an analyses of “pre-digital” studies of preschool children's 
thinking was carried out. Our own empirical research has been conducted, accurately 
reproducing the methodology of those experiments. For the study of visual-effective thinking 
— the “Composing a Whole from Parts” technique; for the study of visual-figurative thinking — 
the “Classification of images of familiar objects” technique; for the study of verbal-logical 
thinking — the technique of “Making conclusions based on two initial judgments”. The archival 
study sample included 34 children with mental retardation and 20 children with normative 
development aged 6,5 to 7 years. The sample of the modern study is represented by groups of 
children with intellectual disability and normative development, consisting of 15 people each, 
aged from 6,2 to 6,8 years. It is established that modern preschoolers less often than their 
peers of previous years, cope with tasks that involve generalization and comparison of subjects 
when mediated by a word. At the same time, they performed the tasks for the study of visual-
effective thinking faster, they were oriented to actively and independently correct their 
mistakes, without waiting for the help of an adult. 

Keywords: modern preschoolers, digitalization of childhood, formation of thinking, mental 
retardation, normative mental development. 
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Введение 

Формирование мышления ребенка является одной из самых важных тем  
в психолого-педагогических науках, что очевидно связано с ключевой ролью 
мышления для психической адаптации человека в изменяющейся социокультурной 
ситуации. В психологии, несмотря на многообразие теоретических и эмпирических 
исследований, единого представления о процессе мышления нет [2]. Методологическим 
основанием данной работы является положение С.Л. Рубинштейна о том, что 
«мышление — это опосредованное — основанное на раскрытии связей и отношений 
— и обобщенное познание объективной реальности» [22, с. 310]. Автор особо 
подчеркивал, что эта высшая ступень познания начинается с ощущений  
и восприятия объективной действительности, окружающей ребенка. 

Современные дети с младенчества погружаются в виртуальную среду. Это 
приобщение начинается сначала в домашних условиях, а затем и в дошкольных 
учреждениях, где цифровизация постулируется как неотъемлемая часть 
образовательного процесса [25]. Интенсивное внедрение различных цифровых 
средств при организации занятий с дошкольниками, характерно и для зарубежного 
образования. Так, по данным H. Parrete [35], современные дети получают до 80% 
информации именно с цифровых носителей. H. Taulany с соавторами [36] 
констатируют, что дошкольное образование претерпевает сильные изменения  
и постепенно переходит в цифровой формат. 

Однако вопрос о развитии психических функций подрастающего поколения  
в условиях цифровизации продолжает оставаться дискуссионным. В научных 
публикациях обсуждаются социальные, когнитивные, соматические последствия 
раннего и интенсивного использования электронных устройств детьми. 
Отечественные исследователи [3; 7; 28] подчеркивают тенденции ослабления 
взаимодействия между взрослыми и детьми, что сказывается на речевом развитии 
последних, затрудняет формирование таких психических процессов, как логическое 
мышление, воображение, восприятие речевой информации на слух. По мнению  
А.А. Карцевой [14], это обусловлено тем, что современный ребенок получает 
информацию при взаимодействии с различными «гаджетами», в то время как 
раньше дети познавали мир в общении с родителями и при непосредственном 
контакте с объектами действительности. Использование смартфонов, компьютеров 
и прочих электронных устройств приводит к ограничению подвижности ребенка 
[29], так как бóльшую часть времени он сосредоточен на том, что происходит на 
экране его гаджета в ущерб времени, проводимом в «реальных» играх с другими 
детьми или взрослыми. То есть ведущие виды деятельности, обеспечивающие 
обычное психическое развитие личности ребенка, подменяются их симуляциями. По 
данным метаанализа, проведенного R. Mustafaoglu с коллегами [34], интеллектуальное 
развитие современных детей страдает из-за чрезмерного воздействия технологий. 
Делается вывод о том, что внедрение компьютеров в жизнь детей в дошкольном 
возрасте может иметь негативные последствия для их социальной жизни, 
взаимоотношений в семье и с друзьями. Кроме того, у ребенка, с раннего возраста 
вовлеченного в активное использование «гаджетов», в школе обнаруживаются 
нарушения внимания и устной речи.  
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Представлена и альтернативная точка зрения. Некоторые исследователи 
считают, что выводы о вредоносном влиянии технологий на современных детей  
в значительной степени преувеличены. Анализируя психологическое благополучие 
современных детей, D. Kardefelt-Winther [32] утверждает, что хотя цифровые 
технологии могут оказать некоторое небольшое неблагоприятное влияние, при 
рациональном их употреблении они оказывают на ребенка положительный 
обучающий эффект. А.А. Силаева с соавторами [23] приходят к выводу, что несмотря 
на негативные факторы влияния информационных технологий, полностью 
исключать их из среды ребенка нельзя, так как при умеренном использовании они 
приносят пользу и могут способствовать интеллектуальному развитию дошкольника. 
Также имеется мнение [24], что применение цифровой образовательной среды  
в дошкольных учреждениях способствует увеличению объема знаний у детей  
и актуализирует основные мыслительные процессы старших дошкольников. В то же 
время авторами подчеркивается важность использования цифровых технологий 
ребенком совместно с родителями или педагогами, так как бесконтрольное их 
использование может пагубно сказаться на психическом развитии ребенка.  

В публикациях последних лет активно обсуждается сложность установления 
причинно-следственных связей поведенческих проблем, приписываемых влиянию 
цифровых технологий. Что является причиной нарушения социальных контактов 
ребенка — увеличение времени, проведенного им за экраном гаджета, которое 
сокращает время активного взаимодействия с миром или же, наоборот, особенности 
характера и собственные поведенческие тенденции к замкнутости, предрасполагающие 
к большей длительности использования им электронных устройств? F. Gottschalk 
[31] отмечает, что имеющихся в арсенале современной науки методов изучения 
влияния технологий на детей недостаточно для того, чтобы делать точные выводы. 
В качестве примера приводится отсутствие согласованности между данными 
исследований, где повторный анализ набора данных дает очень разные результаты, 
иногда оспаривающие ранее полученные. 

Таким образом, можно констатировать, что ныне происходит существенная 
трансформация образовательной среды как значимой области в целостной 
социокультурной ситуации психического развития ребенка, и это не может  
не отражаться в формировании психических функций у представителей 
подрастающего поколения. По данным H. Mashrah [33], процент детей, активно 
использующих цифровые устройства в своей жизни, ежегодно возрастает, а возраст, 
с которого дети начинают ими пользоваться, стремительно снижается. Подмена 
действительности медийными образами не только обедняет непосредственное 
взаимодействие ребенка с реальными людьми и вещами, но и деформирует 
представления о них, так как никакая виртуальная реальность не способна 
представить действительность в ее целостности. Ж. Пиаже [21] отмечал, что 
происхождение мысли ребенка обязано его действиям. Первая из четырех описанных 
им стадий развития мышления — стадия сенсомоторного мышления (от рождения 
до 2 лет) — определяет первостепенную важность такой организации действий 
ребенка, когда окружающие его предметы воспринимаются и распознаются  
в достаточно устойчивых признаках. Следующая стадия — дооперационное 
мышление, в течение которого развивается речь (от 2 до 7 лет). Он основывается на 
процессе освоения внешних действий, в результате чего формируются 
представления, которые впоследствии станут основой для осознанного вербального 
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мышления. Л.С. Выготский [8] определял такое мышление как понятийное, 
утверждая, что развитие процессов, ведущих к образованию понятий, уходит 
корнями в глубокое детство, проходя «примитивную (натуральную)» стадию, 
основанную на манипулировании предметами, и стадию «наивной психологии», 
когда ребенок накапливает первичные знания о себе и окружающей 
действительности. Как обсуждалось ранее, эти стадии развития мышления 
современного ребенка проходят в новом социокультурном пространстве, то есть  
в качественно измененных условиях. Уже на натуральной стадии, т.е. на этапе 
образования синкретического образа, ребенок, не получая обратной связи, которая 
была бы возможна при манипулировании реальными объектами, лишается 
возможности для опыта восприятия сходств и различий между ними.  
В последние годы опубликован ряд работ, посвященных сравнению  
результатов патопсихологического исследования мышления здоровых испытуемых, 
представителей разных поколений, в которых установлено сходство мышления 
представителей цифрового поколения (родившихся в настоящем столетии)  
с описанными ранее (в доцифровую эпоху) его болезненными формами [10; 16]. Было 
показано [1], что практически здоровые студенты выполняют патопсихологические 
эксперименты на классификацию, опираясь на латентные (слабые) признаки 
предметов, что традиционно (в доцифровую эпоху) рассматривалось как 
особенность мышления при шизофрении. В соответствии с положением  
Л.С. Выготского о единстве общих психологических закономерностей развития 
ребенка в норме и при патологии [9], можно предполагать, что изменения 
мышления современных детей могут наблюдаться и при нормативном, и при 
патологическом развитии.  

В данной публикации представлено одно из серии проведенных на кафедре 
клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена 
исследований особенностей мышления современных детей с нарушениями 
психического развития — детей с задержкой психического развития (ЗПР). Согласно 
классификации типов дизонтогенеза психики, предложенной В.В. Ковалевым, ЗПР 
относятся к такому типу как ретардация, где основным феноменом является 
«запаздывание перехода от более простых, преимущественно природно-
психических свойств к более сложным — социально-психическим. В связи с этим 
возникает недостаточность социально-психических функций, прежде всего 
познавательных» [17, с. 12], к которым относятся мышление и речь.  
В.В. Лебединский подчеркивал, что при ЗПР «речь идет лишь о замедлении его темпа» 
[18, с. 54], что позволяет говорить о значительном ресурсе психопрофилактической 
работы. Развитие мышления при ЗПР основывается на теории поэтапного 
формирования умственных действий с последовательной отработкой представлений  
о свойствах предметов и их пространственных отношений во взаимодействии  
с реальными объектами при речевом сопровождении. При этом современные 
исследования [19; 20] показывают, что работа по формированию способности  
к знаково-символическому опосредствованию у дошкольников с ЗПР осуществляется 
через развитие сенсорно-перцептивной функции в специфически детских видах 
деятельности. 

Целью настоящего исследования стало выявление особенностей мышления 
современных детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 
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Эмпирическая гипотеза заключалась в предположении о том, что существуют 
различия в успешности выполнения заданий на разные виды мышления  
у дошкольников с задержанным развитием, чье формирование происходило  
в различных социокультурных условиях. 

Материал и методы 

В данной работе представлены результаты сравнительного анализа архивного 
и современного исследований (точно воспроизводящего методики и способ 
математического анализа архивного исследования) особенностей мышления детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Выборка. Сравнивались результаты исследования 1982 года [26] с полученными 
в аналогичном исследовании результатами 2019 года [4], где были изучены 
особенности мышления детей подготовительных групп детского сада при ЗПР  
в сравнении с их нормативно развивающимися сверстниками. Архивное исследование 
[26] проводилось в детских садах города Горького. Группу детей с ЗПР тогда 
составили 34 ребенка, контрольную группу — 20 детей в возрасте от 6,5 до 7 лет.  

Современное исследование являлось пилотажным и проводилось на базе 
дошкольных учреждений города Санкт-Петербурга. Численность групп детей с ЗПР 
и нормативным развитием составила по 15 человек в каждой. В исследовании 
приняли участие дошкольники в возрасте от 6,2 до 6,8 лет; средний возраст детей  
с ЗПР и нормативным развитием составил 6,5±0,28 лет и 6,5±0,31 лет соответственно. 

Процедура. Обследование каждого ребенка в современном исследовании 
проводилось после получения добровольного информированного согласия его 
родителей. Средняя длительность каждого исследования составила 30 минут. 
Работа с детьми осуществлялось индивидуально в оборудованном кабинете 
психолога детского сада, в игровой форме. Родители, по желанию, могли получить 
консультацию по результатам обследования. 

Методики. В обоих исследованиях была проведена серия из трех 
экспериментов: для исследования наглядно-действенного мышления — методика 
«Составление целого изображения из разрезанных частей с использованием 
трафарета»; для исследования наглядно-образного мышления — методика 
«Классификация изображений знакомых предметов по родовой принадлежности»  
с использованием их изображений на карточках; для исследования словесно-
логического мышления — методика «Осуществление выводов на основе двух 
исходных суждений», где стимульный материал, а именно суждения о знакомых 
детям объектах, предъявлялся на слух. Использованные методики разработаны  
Т.В. Розановой и Т.А. Стрекаловой и подробно описаны в диссертационном 
исследовании [26].  

Анализ данных. Сравнение результатов диагностики особенностей мышления 
дошкольников с задержанным и нормативным развитием архивной и современной 
выборок осуществлялось с помощью критерия Фишера, алгоритм которого 
специально предназначен для сопоставления двух рядов значений по частоте 
встречаемости признака (в %) [27]. 
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Результаты 

При изложении результатов будут последовательно описаны выявленные 
особенности по каждому экспериментально-психологическому исследованию. 

Особенности наглядно-действенного мышления. В первом эксперименте 
изучалась возможность оперирования современными старшими дошкольниками  
с ЗПР наглядным материалом: составление на трафарете целостного изображения 
курицы из четырех разрезанных частей. Фиксировалось время, за которое каждый 
ребенок верно выполнял задание (любым выбранным им способом). Помощи  
в выполнении данного задания не оказывалось. В случае затруднения использовалось 
ободряющее высказывание: «Попробуй еще, у тебя обязательно получится».  

Полученные результаты показывают, что в обеих группах современной 
выборки наблюдалось уменьшение среднего времени, затрачиваемого на 
выполнение задания, по сравнению с выборкой архивного исследования. Так, 
современные дети с ЗПР в среднем выполняли задание за 1,05±0,36 минуты, а дети  
с ЗПР архивной выборки — 5,2 минуты. В группе нормативно развивающихся детей 
эти показатели составили 0,7±0,20 и 1,8 минуты соответственно. Однако 
качественный анализ выполнения этого задания показал, что в обеих выборках 
современного исследования наблюдались сложности с правильным расположением 
частей на трафарете. Этого не отмечалось в архивном исследовании, где все дети 
правильно расположили как минимум одну часть — «голову» (чаще всего 
затруднения возникали у них при размещении частей «шея» и «хвост»). Основной 
способ выполнения задания современными дошкольниками состоял переборе проб 
и ошибок, тогда как дошкольники прежних лет сначала визуально сличали формы 
трафарета и разрезанной фигуры, а при затруднении ожидали помощи взрослого, 
что увеличивало время выполнения задания. Стоит отметить, что ни один 
современный ребенок не обращался за помощью к взрослому при складывании 
изображения. Полученные результаты могут свидетельствовать, с одной стороны,  
о том, что современные дети ориентированы активно и самостоятельно исправлять 
свои ошибки в случае их обнаружения, что способствует более успешному 
выполнению заданий такого типа. С другой стороны, можно предположить, что 
способность к удержанию образа формы у современных дошкольников обеих 
сопоставляемых групп менее выражена, чем у дошкольников архивной выборки. 

Особенности наглядно-образного мышления. Во втором эксперименте 
изучалась возможность классифицировать изображения знакомых предметов в две 
группы по родовой принадлежности («На какие две группы можно разделить все  
эти предметы?»). В случае затруднений детям оказывалась помощь в виде  
показа принципа решения или пояснений. Фиксировалось количество правильно 
выполненных заданий как самостоятельно, так и при разных вариантах помощи 
взрослого — наглядной и словесной.  

Представленные в таблице 1 результаты показывают, что получены 
статистически значимые различия (p<0,01), свидетельствующие о том, что 
современные дети с ЗПР самостоятельно менее успешно справляются с задачей на 
классификацию предметов. Среди современных детей с ЗПР были и те, кто не смог 
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выполнить задание даже после оказания обоих видов помощи (20% случаев), чего  
не обнаруживалось в архивной выборке (p<0,01). Отметим, что успешность 
выполнения заданий после получения как наглядной, так и словесной помощи  
в группах детей с ЗПР архивной и современной выборок не отличалась. Полученные 
результаты могут указывать на недостаточную способность современных старших 
дошкольников с ЗПР к решению задач, требующих сформированного наглядно-
образного мышления. Иными словами, можно говорить о недостаточной 
сформированности «синкретического образа» (по Л.С. Выготскому), являющегося 
основой для формирования представлений о родовой принадлежности изображенных 
предметов. Для группы современных дошкольников с нормативным развитие  
(в сопоставлении с архивной выборкой) также выявлена (p<0,05) недостаточность 
сформированности «синкретического образа» при анализе результативности 
выполнения ими задания самостоятельно и после получения наглядной помощи.  

Таблица 1  

Количество правильно выполненных заданий второго эксперимента 
детьми сопоставляемых групп 

Группы 
детей 

Способ выполнения 
задания 

Доля правильно выполненных 
заданий на классификацию 

предметов по родовой 
принадлежности (%) 

Критерий 
Фишера; 

достоверность 
различий архивное 

исследование 
современное 
исследование 

ЗПР 

самостоятельно 63 20 φ=2,931; p≤0,001 

после наглядной помощи 28 47 φ=1,353; p>0,1 

после словесной помощи 9 13 φ=0,423; p>0,1 

не справился с заданием 0 20 φ=2,990; p≤0,001 

Норма 

самостоятельно 85 53 φ=2,214; p≤0,05 

после наглядной помощи 15 47 φ=2,101; p≤0,05 

после словесной помощи 0 0 - 

не справился с заданием 0 0 - 

Особенности словесно-логического мышления. В третьем эксперименте 
изучалась возможность делать умозаключения на основе двух исходных суждений. 
Например, «Корова приносит пользу, лошадь тоже приносит пользу, и собака 
приносит пользу. Корова, лошадь и собака — домашние животные. Значит...». 
Задание состояло из трех пар суждений. Фиксировалось количество правильных 
ответов, данных либо самостоятельно, либо при разных вариантах помощи 
взрослого. Помощь в первом варианте состояла в повторении задания  
с предложением послушать еще раз и подумать. Во втором варианте помощь 
состояла в повторении с последующим наводящим вопросом (например, «Значит… 
что можно сказать про домашних животных?»).  
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Как видно из таблицы 2, анализ возможности самостоятельно делать 
умозаключения на основе двух исходных суждений показал, что во всех 
сопоставляемых группах получены статистически значимые различия по данному 
критерию (p<0,01). Это свидетельствует о том, что современные дошкольники 
испытывают бóльшие трудности при выполнении заданий, где нужно оперировать 
понятиями и свойствами объектов, очевидно, им знакомыми, но не 
представленными в моменте эксперимента наглядно, чем их сверстники из 
сопоставляемых групп архивной выборки. С данным заданием не смог справиться 
ни один обследованный современный ребенок с ЗПР. Однако различий между 
сравниваемым группами детей с ЗПР в успешности выполнения задания после его 
повторения (первый вид помощи) обнаружено не было. Наводящие вопросы также 
не помогли современным детям с нормативным развитием — 73% из них с задание 
не выполнили. Различий в успешности выполнения заданий после получения обоих 
видов помощи у нормативно развивающихся детей двух сравниваемых групп не 
выявлено. Таким образом, результаты проведенного эксперимента показывают, что 
современные старшие дошкольники как с ЗПР, так и с нормативным развитием, 
менее успешно делают умозаключения при операциях словами, когда стимульный 
материал не предъявляется в виде предметов или их изображений. 

Таблица 2  

Количество правильно выполненных заданий третьего эксперимента  
детьми сопоставляемых групп 

Группы 
детей 

Способ выполнения 
задания 

Доля правильно выполненных 
заданий на умозаключение по 

двум исходным суждениям (%) 

Критерий 
Фишера; 

достоверность 
различий архивное 

исследование 
современное 
исследование 

ЗПР 

самостоятельно 15 0 φ=2,572; p≤0,001 

после повторения задания 5 0 φ=0,460; p>0,1 

после наводящего вопроса 53 0 φ=5,269; p≤0,001 

не справился с заданием 27 100 φ=6,092; p≤0,001 

Норма 

самостоятельно 80 20 φ=3,774; p≤0,001 

после повторения задания 15 7 φ=0,758; p>0,1 

после наводящего вопроса 5 0 φ=1,318; p>0,1 

не справился с заданием 0 73 φ=6,003; p≤0,001 

Обсуждение результатов 

Актуальность исследования особенностей познавательной сферы современных 
старших дошкольников обусловлена тем, что формирование их познавательных 
процессов осуществляется в изменившихся социокультурных условиях, отличных от 
тех, когда были сформированы классические представления о закономерностях 
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психического развития ребенка. В последние годы проведен ряд исследований 
доступности цифровых устройств дошкольникам [3; 5; 7; 28; 29; 35; 36] убедительно 
показывающих, что возраст начала пользования «гаджетами» стремительно 
снижается. Зафиксировано начало использования родительских смартфонов детьми 
первого года жизни [30]. Результаты отечественного исследования 6376 родителей 
детей от 2 до 7 лет показали, что только 5% из них полностью запрещают своим 
детям доступ к цифровым устройствам [15]. А.Н. Веракса и соавторы [5] указывают, 
что 94% современных российских дошкольников являются пользователями 
цифровых устройств. Основными занятиями дошкольников с гаджетами являются 
игры и просмотр видео и мультфильмов. Н.С. Денисенкова и В.В. Федоров, 
проанализировав множество современных отечественных и зарубежных исследований, 
констатируют, что в настоящее время повсеместно происходит интенсивная 
цифровизация детства, которая приводит к появлению поколения «цифровых 
аборигенов» [11]. 

Таким образом, очевидным фактом происходящих изменений в социокультурных 
условиях развития современного ребенка-дошкольника является внедрение 
цифровых технологий в ведущий вид его деятельности — в игру. Представленная  
в данной работе выборка обследованных дошкольников набиралась в детских садах 
случайным образом, где дети являлись типичными представителями своего 
поколения, на которых возможно экстраполировать выводы представленных выше 
исследований. Далее последовательно обсудим полученные результаты трех 
выполненных в настоящем исследовании экспериментов. 

Генезис понятийного мышления связан с процессом замещения объектов 
окружающего мира знаками (словами), который проходит поэтапно. Уже на первом 
этапе, в младенчестве и раннем детстве, когда ребенок методом эмпирических проб 
накапливает опыт комплексных сенсорно-перцептивных отношений с объектами 
окружающей реальности, у него появляются переживания правильности или 
ошибочности соотнесения их с соответствующим значением слов. Именно в это 
время закладывается основа соотнесения знака (слова) с его значением 
(соответствующим фрагментом переживания чувственного опыта) в условиях 
непосредственного восприятия поля манипулирования, что формирует наглядно-
действенное (практическое) мышление. Этот вид мышления опирается  
на непосредственные чувственные впечатления от предметов и явлений 
действительности. В приведенном эксперименте на оперирование наглядным 
материалом качественный анализ обнаруживает, что современные дети более 
ориентированы не на сличение формы трафарета и разрезанной фигуры, а на 
стратегию перебора (проб и ошибок), что снижает осмысление целостности 
воспринимаемого образа. Это соответствует данным, опубликованным по 
результатам сравнительного анализа уровня развития умственных способностей 
современных старших дошкольников начала XXI века и их сверстников, посещавших 
детские сады в последней трети ХХ века [11]. Н.С. Денисенковой и В.В. Федоровым 
было показано, что «действие соотнесения объекта с эталоном формы (сенсорные 
способности) у современных детей развито значимо ниже, чем у их сверстников  
в 1970-е гг.» [11, с. 48]. Авторами это связывается со снижением у современных 
детей количества предметных действий и повышением числа действий  
с цифровыми устройствами.  
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Результаты первого эксперимента показывают, что на выполнение задания на 
наглядно-действенное мышление современным детям как с нормативным, так  
и с задержанным развитием потребовалось больше времени, чем детям архивной 
выборки. Это может быть связано как с более высоким уровнем развития наглядно-
действенного мышления современных дошкольников, так и с их общим настроем на 
активное и самостоятельное исправление своих ошибок, без ожидания помощи 
взрослого. 

На следующем этапе существенным для ребенка становятся «не объективные 
связи, открываемые им в вещах, но субъективные связи, подсказываемые ему 
собственным восприятием» [8, с. 201]. Следовательно, если ребенок ограничен  
в опыте комплексных сенсорно-перцептивных отношений с объектами окружающей 
реальности, но приобретает во взаимодействии с гаджетом редуцированный опыт 
восприятия медийных копий объектов, то соответствующие знаки (слова) будут 
заведомо обеднены в своих значениях. Согласно одному из базовых законов 
диалектики, в случае замещения такого непосредственного совокупного чувственного 
опыта виртуальными образами в воспринимаемом ребенком объекте не происходит 
накопления достаточного количества характеристик, которые могли бы привести  
к переходу в новое качество — вторичные (обобщенные) образы предметов  
и явлений действительности, характерные для наглядно-образного мышления.  
В проведенном исследовании это иллюстрируется тем, что при выполнении задания 
на классификацию изображений предметов по родовой принадлежности современные 
дошкольники справлялись хуже, чем дети архивной выборки, а дети с задержанным 
развитием демонстрировали эти трудности чаще. Это может свидетельствовать  
о том, что включенные в словарный запас современного ребенка понятия могут быть 
менее наполнены содержательными характеристиками, чем у детей доцифровой 
эпохи. 

На третьем этапе замещения объектов окружающего мира знаками 
«синкретический образ, эквивалентный понятию, образуется на более сложной 
основе и опирается на приведение к одному значению представителей различных, 
прежде уже объединенных в восприятии ребенка групп» [8, с. 202]. Возможность 
такого «означения» словами обобщенных образов объектов реальности и логические 
действия с ними знаменуют переход к словено-логическому мышлению. Из 
описанного выше третьего эксперимента можно увидеть, что такое приведение  
к одному значению — умозаключение на основе двух исходных суждений —  
у современных дошкольников в сопоставлении с архивной выборкой отличается 
более всего: получены статистически достоверные различия в обеих сопоставляемых 
группах (p<0,01). Конечно, дошкольный возраст является переходным этапом от 
наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению и этапом начала 
формирования словесно-логического мышления. Однако, как показали результаты 
архивного исследования, 15% детей с ЗПР с данным заданием смогли справиться 
самостоятельно, а 58% — с помощью взрослого. В современной выборке детей с ЗПР 
с этим заданием не смог справиться ни один из обследованных, даже при помощи 
взрослого. 

Таким образом, анализ результатов выполнения старшими дошкольниками  
с задержанным развитием трех последовательно усложняющихся экспериментальных 
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заданий показал, что чем более опосредованным является стимульный материал, 
тем сложнее им было оперировать. В работе по экспериментальному исследованию 
понятий Л.С. Выготский приходит к выводу, что «понятие, особенно для ребенка, 
связано с тем чувственным материалом, из восприятия и переработки которого оно 
рождается». Именно поэтому при образовании понятий принципиально важным 
является «процесс его живого соотнесения с обозначаемой им объективной 
действительностью» [8, с. 173]. Это соотносится с результатами современного 
исследования, проведенного А.Н. Вераксой с соавторами [6], в котором изучалась 
связь темпа развития регуляторных функций за год с экранным временем детей 5-6 
лет из трех регионов России. В работе показано, что «у детей с минимальным 
экранным временем за год улучшился уровень когнитивной гибкости, а у детей  
с максимальным — ухудшился» [6, с. 62]. 

Выводы 

Анализ результатов выполнения эксперимента, направленного на изучение 
особенностей наглядно-действенного мышления, показал, что современные 
дошкольники как с задержанным, так и с нормативным развитием быстрее, чем их 
сверстники прошлых лет, выполняют задания на оперирование предметами. При 
этом они выбирают стратегию перебора проб и ошибок, а не сличения части  
и целого. 

В группах современных детей как с задержанным, так и с нормативным 
развитием выявлено снижение количества правильных ответов при классификации 
изображения знакомых предметов в две группы по родовой принадлежности. 
Значимость различий для сопоставляемых групп детей с ЗПР является более 
выраженной. Эту же особенность выявляет анализ результатов эксперимента на 
изучение возможности делать умозаключения на основе двух исходных суждений:  
с данным заданием не смог справиться ни один обследованный современный 
ребенок с ЗПР. 

Полученные выводы сделаны на основе пилотажного исследования (на 
малочисленной выборке), носят предварительный характер и не могут применяться 
для вынесения однозначных суждений об особенностях мышления всей совокупности 
современных дошкольников с задержкой психического развития. Однако они могут 
быть использованы при планировании исследований аналогичного дизайна, для 
накопления результатов сопоставления особенностей психического развития 
современных детей с различными нарушениями развития и их сверстников 
прошлых поколений. 

Заключение 

Таким образом, доминирующим отличием современной социокультурной 
среды, на наш взгляд, является цифровизация общественных практик. Это 
определило ключевую идею предложенной в настоящем исследовании гипотезы  
о существовании различий в успешности выполнения заданий на разные виды 
мышления у дошкольников с задержанным развитием, чье развитие происходило  
в цифровую эпоху. 
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Очевидно, что развитие ребенка в значительной степени определяется  
тем, насколько адекватно и целесообразно созданы необходимые для этого 
воспитательные социокультурные условия [12]. Повсеместно наблюдаемая 
ситуация погруженности детей и подростков в «гаджеты» представляет собой новые 
условия для формирования их познавательных психических процессов. Перманентное 
взаимодействие ребенка не с людьми и вещами, а с их виртуальными симуляциями 
сопровождается «развеществлением» воспринимаемой реальности [13]. 

Результаты проведенного нами исследования позволяют предположить, что 
при формировании мышления современных дошкольников в условиях цифровизации 
окружающей среды, может отмечаться трансформация его элементов: обеднение 
понятий, необоснованность суждений и нарушение способности к умозаключениям. 
Это может быть связано с развеществлением знаковой системы, которое 
проявляется «полисемантикой» знаков (слов), характерной для медийной 
презентации мира. При аномалиях психического развития детей эти феномены 
осложняются факторами конкретного нарушения. 

Важно отметить, что настоящее исследование имеет ряд ограничений. Прежде 
всего, к ним относится малочисленность современной выборки обеих 
сопоставляемых групп, а также отсутствие фиксации частоты использования 
обследованными дошкольниками цифровых устройств. Кроме того, имеется ряд 
неконтролируемых переменных, касающихся социальной ситуации развития 
сопоставляемых выборок, к которым относятся как неуточненные в архивном 
исследовании социально-демографические характеристики детей, так и их семейная 
ситуация развития. Ретроспективный формат исследования несет в себе 
потенциальные возможности искажения в связи с разным уровнем экспертной 
подготовки исследователей и собственно организационных аспектов (обстановка 
кабинета и т.п.). В дальнейшем считаем необходимым продолжить исследование, 
расширив выборку и дополнив его программу изучением параметров вовлеченности 
детей экспериментальной группы в цифровую среду (таких как общее экранное 
время, время активного и фонового использования гаджетов, характеристики 
используемых гаджетов и предпочитаемые виды занятий с ними).  

В качестве перспектив использования полученных результатов можно 
обозначить разработку новых дидактических технологий, направленных на 
повышение эффективности образования современных детей дошкольного возраста 
с задержкой психического развития. 
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В статье обсуждаются результаты начального этапа лонгитюдного исследования 
школьной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), 
обучающихся в младшей школе. Выборка исследования представлена 78 детьми-
первоклассниками с РАС, обучающимися в 20 школах из 14 российских регионов. 
Исследование опиралось на метод экспертных оценок, получаемых с помощью 
анкетирования педагогов и родителей обучающихся. Использовались модифицированная 
для нужд исследования методика «Экспертная оценка адаптированности ребенка  
к школе» (В.И. Чирков, О.В. Соколова, О.Л. Сорокина) и анкета оценки социальных 
навыков и поведения школьников с РАС Л.В. Шаргородской. Динамика школьной 
адаптации учащихся с РАС оценивалась применительно к их личностным  
и образовательным достижениям. У исследуемой выборки к концу первого года 
обучения обнаружена положительная динамика уровня школьной адаптации. При 
этом более выраженными оказались образовательные достижения и крайне низкими 
— личностные, связанные с расширением возможностей коммуникации и социализацией 
детей. Выявлено влияние ряда факторов на школьную адаптацию детей с РАС, 
наиболее значимым из которых оказался фактор посещения детьми коррекционных 
занятий в дошкольном возрасте (не менее двух лет). Специальные занятия по 
подготовке к школе (не менее одного года) и посещение детского сада в дошкольном 
возрасте (не менее двух лет) оказались значимыми факторами школьной адаптации 
для детей с РАС и интеллектуальными нарушениями. На данной выборке выявлено 
незначительное влияние коррекционных занятий, проводимых на первом году 
обучения, на образовательные результаты учащихся с РАС и отсутствие влияния 
данного фактора на их личностные достижения. Дальнейшее наблюдение за группой 
детей, включенных в исследование, на протяжении их обучения в начальной школе 
позволит уточнить и дополнить полученные данные.  
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The article discusses the results of the initial stage of a longitudinal study of the school 
adaptation of children with autism spectrum disorders studying in primary school. The study 
sample is represented by 78 first-graders with autism spectrum disorder (ASD) who study in 
20 schools from 14 Russian regions. The study was based on the method of expert 
assessments obtained through questionnaires of teachers and parents of students. We used 
the “Expert assessment of a child’s adaptation to school” methodology modified for the needs 
of the study (V.I. Chirkov, O.V. Sokolova, O.L. Sorokina) and a questionnaire for assessing 
social skills and behavior of schoolchildren with ASD by L.V. Shargorodskaya. The dynamics 
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of school adaptation of students with ASD was assessed in relation to their personal and 
educational achievements. By the end of the first year of study, a positive dynamic of the 
level of school adaptation was found in the sample study. At the same time, educational 
achievements were more pronounced and personal achievements associated with the 
expansion of communication opportunities and socialization of children were extremely low. 
The influence of a number of factors on the school adaptation of children with ASD was 
revealed, the most significant of which was the factor of children attending correctional 
classes at preschool age (at least two years). Special school preparation classes (at least one 
year) and kindergarten attendance at preschool age (at least two years) proved to be 
significant factors of school adaptation for children with ASD and intellectual disabilities. 
This sample revealed a negligible impact of remedial classes conducted in the first year of 
study on the educational results of students with ASD and the absence of the influence of this 
factor on their personal achievements. Further observation of the group of children included 
in the study during their primary school education will allow to clarify and supplement the 
data obtained. 

Keywords: autism spectrum disorders, school adaptation, first year of schooling, 
educational achievements, personal achievements, questioning, factors, first graders. 
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Введение 

В эмоционально-смысловом подходе к изучению и психокоррекции расстройств 
аутистического спектра (далее — РАС), разработанном в Институте коррекционной 
педагогики Российской академии образования, важнейшим признаком искажения 
психического развития при аутизме считается нарушение способности гибко 
адаптироваться к постоянно изменяющимся обстоятельствам среды, обусловленное 
выраженным снижением выносливости ребенка к средовым воздействиям. Такое 
тотальное снижение выносливости в течение раннего и дошкольного детства 
формирует сложную клиническую картину искаженного психического и социального 
развития [1; 2; 8]. 
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Очевидно, что насыщенный и напряженный период в жизни каждого ребенка — 
переход от дошкольного к школьному детству, а затем период обучения в младших 
классах — будет иметь выраженную специфику в случае аутистического развития,  
и школьная адаптация ребенка с РАС будет проходить непросто.  

Понятие школьной адаптации в контексте нашего исследования рассматривается 
не только как приспособление ребенка к условиям обучения в образовательном 
учреждении, а трактуется в более широком смысле. Поступление в школу, независимо 
от того, как будет организовано образование ребенка, означает для него переход  
к новому образу жизни, новой ведущей деятельности1, меняется его социальный 
статус. Все перечисленные изменения отражаются на личностном и когнитивном 
развитии ребенка, независимо от формы организации его образования. Именно 
поэтому в настоящем исследовании рассматриваются образовательные и личностные 
достижения не только детей с РАС, посещающих школу, но и тех первоклассников  
с аутизмом, которые находятся на надомном обучении. Таким образом, школьная 
адаптация понимается нами как целый комплекс изменений в когнитивном, 
коммуникативном, личностном развитии ребенка, происходящих в процессе обучения 
в младшей школе, а ее показателями выступают как образовательные, так  
и личностные достижения. 

Даже среди детей без каких-либо нарушений развития в младшей школе широко 
распространены различные трудности адаптации. Так, М.М. Безруких выделяет целый 
ряд школьных и семейных факторов риска, нарушающих социально-психологическую 
адаптацию школьников [3]. К ним относятся неадекватные требования и методики 
дошкольной подготовки; стрессовая тактика педагогических воздействий; несоответствие 
методик и технологий обучения; нерациональная организация учебного процесса; 
отсутствие системы психологического и педагогического сопровождения.  

Исследователи подчеркивают значимость ощущения безопасности в новом 
окружении у ребенка в период адаптации в школе. Без этого ощущения он не может 
использовать приемлемые адаптационные механизмы, что отражается как на 
учебных трудностях, так и на состоянии здоровья [20]. Серьезно изучается проблема 
школьной адаптации уязвимых категорий детей, среди которых дети мигрантов  
и дети с особенностями развития [18; 19]. По мнению М.В. Святогоровой  
и И.В. Вачкова, дезадаптация в школе и неспособность овладеть ролью ученика 
неизбежно ухудшают адаптацию ребенка и в других средах общения, усиливая его 
социальную отгороженность и отвержение [10]. 

Главный вывод, который можно сделать при анализе столь разнообразных 
публикаций, очевиден: практически у всех детей в начале школьного обучения 
возможны трудности адаптации к новым требованиям и новым условиям жизни, 
определяемым учебной деятельностью, а также к новой для них школьной среде, что 
сказывается на их образовательных достижениях и личностном развитии. 
Естественно предположить, что школьная адаптация детей с РАС будет сопряжена  
с особыми трудностями, связанными со спецификой аутистического дизонтогенеза.  

                                                                 

1 В классических работах создателей отечественной психологической школы (А.Н. Леонтьева,  
Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, В.В. Давыдова) ведущей деятельностью младшего 
школьного возраста называется учебная. 
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Следует заметить, что в настоящее время в Российской Федерации, согласно 
данным мониторинга включенности аутичных детей в образовательную систему, 
более трети (37%) школьников с РАС обучается индивидуально, что не соответствует 
их особым образовательным потребностям [9; 11]. Если же говорить о трудностях 
школьной адаптации детей с РАС, то объяснить их только влиянием тех факторов, 
которые вызывают дезадаптацию у нейротипичных школьников, не представляется 
возможным. Хотя полностью исключить упомянутые выше «внешние» негативные 
воздействия нельзя, для нас очевидно, что при аутизме трудности адаптации  
в наибольшей степени обусловлены причинами «внутренними» — особенностями 
психического и социального развития ребенка.  

Среди причин, затрудняющих школьную адаптацию аутичных детей, родители  
и специалисты ставят на первое место проблемы поведения, в частности, проявления 
агрессии, сложности коммуникации, социальную дизрегуляцию. А таким факторам, 
как недостаточная сформированность школьных навыков, речевые проблемы, 
зависимость от помощи других людей, придается гораздо меньшее значение.  
В специальном исследовании показано, что успешному продвижению школьников  
с РАС в адаптации более всего мешают: отсутствие тьютора, территориальная 
удаленность школы, недостаточно адаптированное пространство и недостаточно 
подготовленные педагоги [16]. Авторы еще одного исследования подчеркивают 
важность для аутичных детей, начинающих школьное обучение, участия  
в специальных «переходных программах» (программах школьной подготовки) для 
успешной адаптации. С их помощью можно улучшить функционирование будущего 
ученика в школе — когнитивное, речевое, бытовое, но в первую очередь — 
социальное [17]. В России разрабатываются технологии индивидуализации 
образовательных программ для дошкольников с РАС, создаваемые с целью 
обеспечить будущую адаптацию и успешность обучения детей в школе [5].  

В случае недостаточной приспособленности школьной среды, отсутствия 
профессиональной помощи ребенку с РАС в нужном объеме его адаптация будет очень 
затруднена. В обзорной статье [7] подчеркивается, что для полноценного обучения  
и адаптации в общеобразовательном инклюзивном классе подавляющему большинству 
(90%) младших школьников с РАС требуется специальная профессиональная 
поддержка. Исследователи и практики отмечают, что даже в случае парциально 
одаренных, талантливых в той или иной области школьников с РАС недостаточная 
сформированность социальных навыков может служить серьезным препятствием  
к школьным успехам и продвижению в адаптации [4].  

Статья L. Anderson [15], специалиста из Швеции — страны с большим опытом  
и давними традициями инклюзивного образования детей с особенностями развития 
[6] — посвящена влиянию инклюзии на адаптацию и успешность обучения 
школьников с РАС. Приведенные в ней результаты опроса родителей аутичных 
школьников говорят о том, что такие ученики успешнее обучаются и лучше себя 
чувствуют не в общеобразовательных, а в специальных классах для учеников  
с трудностями обучения, в которых наполняемость меньше, а учителя более 
компетентны в вопросах, связанных с аутизмом [15]. 

В работах Л.В. Шаргородской подчеркивается, что для достижения 
удовлетворительного уровня школьной адаптации учащемуся с РАС требуется 
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создание специальных образовательных условий на протяжении всего обучения, даже 
при академической успешности [12]. Предложенная ею динамическая модель 
интеграции детей с РАС в младшей школе предполагает бережное, постепенное  
и пошаговое усложнение социальной среды, в которой обучается и к которой 
адаптируется аутичный ребенок [13]. 

В целом проблема школьной адаптации детей с РАС представляется 
недостаточно изученной. Лишь некоторые зарубежные исследования обращают 
внимание на необходимость специальной подготовки педагогов, сотрудничества 
школы и родителей, наличия программ специальной предшкольной подготовки 
перед началом школьного обучения. Однако значимость каждого из указанных 
факторов и их влияние на динамику образовательных и личностных достижений 
обучающихся с РАС специально не анализируются. В отечественных литературных 
источниках, связанных с проблемой школьной адаптации детей с РАС, преобладают 
методические рекомендации, не основанные на специальных исследованиях. 

Цель лонгитюдного исследования, первый этап которого представлен в данной 
статье, состоит в оценке особенностей и значимых факторов школьной адаптации 
детей с РАС, обучающихся в начальной школе, на основе изучения динамики их 
образовательных и личностных достижений. В статье приводятся и обсуждаются 
данные, полученные за один (первый) учебный год. 

Гипотеза включала следующие предположения: 1) на протяжении первого года 
обучения школьная адаптация детей с РАС в целом улучшится, но при этом динамика 
их образовательных результатов может существенно отличаться от динамики 
личностных достижений; 2) среди факторов, влияющих на школьную адаптацию 
детей с РАС, значимыми представляются специальные коррекционные занятия на 
первом году обучения, а также объем и качество психолого-педагогической 
поддержки, полученной детьми в дошкольном возрасте. 

Методы исследования 

Выборка. В исследовании приняли участие 20 образовательных организаций из 
14 регионов России, в которых обучаются дети с РАС. Поскольку запланированное 
лонгитюдное исследование предполагает наблюдение за динамикой школьной 
адаптации обучающихся с РАС на протяжении всего периода обучения в младшей 
школе, на первом этапе исследования в выборку вошли только дети с РАС первого 
года обучения. 

Исследовалась школьная адаптация 78 детей с РАС в возрасте 7-8 лет (63 
мальчика и 15 девочек), обучающихся по разным вариантам адаптированных 
основных образовательных программ начального общего образования. Из них 61 
ребенок обучался в коррекционном классе; 8 детей посещали часть занятий в классе 
коррекции и часть занятий — индивидуально с педагогом в школе; 7 детей были на 
надомном обучении; еще двое — обучались в общеобразовательных классах  
в условиях полной инклюзии. Таким образом, двумя основными критериями 
включения в выборку был диагноз «расстройство аутистического спектра», 
поставленный врачом-детским психиатром (диагнозы F84.0/02/1/11 по МКБ-10),  
и первый год школьного обучения. Дети, находящиеся на надомном обучении, 
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посещали индивидуальные занятия с учителем в школе после уроков, были включены 
во внеклассные мероприятия, и в целом режим их жизни претерпевал серьезные 
изменения, связанные с началом школьного обучения, в связи с чем мы сочли 
возможным включить их в общую выборку, исследуя школьную адаптацию детей  
с аутизмом первого года обучения. В данном исследовании «школьную адаптацию» 
мы понимали не только как способность адаптироваться к новым социальным 
условиям, но и как возможность освоить новые навыки и знания, новый образ жизни, 
связанный с освоением адаптированной программы начального общего образования 
для обучающихся с РАС. 

Оценка интеллекта детей определялась вариантами осваиваемых ими 
образовательных программ. Вариант образовательной программы при поступлении 
ребенка с РАС в школу рекомендует психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК) после комплексного психолого-педагогического обследования, включающего 
в себя тестирование его интеллектуальных и речевых возможностей. В соответствии  
с ФГОС НОО ОВЗ и ФАОП НОО для обучающихся с РАС, дети с РАС, не имеющие 
интеллектуальных нарушений, осваивают варианты 8.1 и 8.2 государственных 
образовательных программ, а дети с РАС, имеющие интеллектуальные нарушения — 
варианты 8.3 и 8.4. Поэтому большинство результатов настоящего исследования 
рассматриваются отдельно для двух групп, на которые делится выборка: в первой 
экспериментальной группе (ЭГ1; 30 человек) — дети с РАС, обучающиеся по 
вариантам ФГОС НОО ОВЗ 8.1 и 8.2, во второй экспериментальной группе (ЭГ2;  
48 человек) — по вариантам 8.3 и 8.4. Таким образом, в исследовании учитывается 
фактор наличия/отсутствия интеллектуальных нарушений у ребенка с РАС. 

Методики и процедура исследования. В исследовании использовался 
модифицированный вариант методики В.И. Чиркова, О.Л. Соколовой, О.В. Сорокиной 
«Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе», разработанной для оценки 
школьной адаптации детей с типичным развитием на основе данных, полученных при 
анкетировании педагогов и родителей [14]. Разработанные для настоящего 
исследования анкеты для педагогов и родителей детей с РАС предполагают оценку их 
поведения в различных ситуациях, связанных с обучением в школе.  

Первая анкета для учителей (АУ1) содержит 11 параметров, касающихся важных 
для школьной адаптации умений, таких, например, как освоение функционального 
пространства школы, использование в школе социально-бытовых навыков. По 
каждому параметру учителю предлагалось выбрать и отметить в анкете одно из трех 
кратких описаний поведения, которые соответствуют разной степени освоения 
ребенком определенного умения или поведения, значимого для школьной адаптации. 
Формулировки всех параметров оценки были составлены в соответствии с характерными 
вариантами поведения детей с РАС. Фрагмент анкеты учителя АУ1 представлен  
в таблице 1.  

Каждому паттерну поведения был присвоен определенный балл от 1 до 3; при 
обработке результатов по каждому параметру баллы суммировались. Затем данные, 
полученные по всем параметрам, группировались по четырем шкалам: Эмоциональное 
благополучие (3 параметра), Освоение норм поведения в школе (4 параметра), 
Социальные контакты (2 параметра) и Эффективность учебной деятельности  
(2 параметра). 
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Таблица 1  

Фрагмент анкеты учителя (АУ1) 

Поведение на уроке  

На уроках, в основном, следует правилам поведения, выполняет инструкции 
педагога (фронтальные и индивидуальные) 

 

Ребенок не всегда учитывает принятые на уроках правила, может их не выполнять, 
нарушать, но начинает выполнять при индивидуальном обращении педагога 
(тьютора). Не всегда «слышит» и выполняет фронтальные инструкции, но 
индивидуальную инструкцию, как правило, слышит и выполняет. 

 

Ребенок не выполняет правила поведения на уроке, не слышит инструкций педагога, 
погружен в свои впечатления, стереотипные виды активности. Индивидуальная 
инструкция педагога (тьютора) принципиально не меняет его поведения. 

 

Поведение на перемене  

На перемене старается делать то же, что и другие дети: собирает или разбирает 
школьные принадлежности, идет в столовую, переходит в нужный учебный кабинет. 
Может обратиться за помощью, если не понимает, что нужно делать. 

 

На перемене может быть организованным (собрать или разобрать школьные 
принадлежности, перейти в другой учебный кабинет, столовую и т.п.) только  
с помощью взрослого. 

 

На переменах погружен в свою стереотипную активность, не включен  
в происходящее вокруг него, поведение ребенка трудно организовать даже  
с помощью педагога. 

 

Кроме того, учителя, работающие с ребенком, заполняли анкету, разработанную 
Л.В. Шаргородской (АУ2), касающуюся освоения обучающимся с РАС 52 необходимых 
для школьной адаптации базовых и универсальных учебных действий [13]. Среди 
данных параметров оценки, например, есть такие, как: «выполняет просьбы учителя»; 
«выполняет просьбы других детей»; «находит ошибки самостоятельно/с помощью 
педагога» и т.п. Заполняя анкету, педагог оценивал частоту проявления того или 
иного поведения ученика на уроках или на переменах. Полученные результаты 
дополняли данные по вышеназванным четырем шкалам: к шкале Эмоциональное 
благополучие добавилось 11 параметров, к Освоению норм поведения в школе — 12,  
к Социальным контактам — 16, к Эффективности учебной деятельности — 13 
параметров. 

Анкета для родителей (АР) содержала параметры, позволяющие оценить 
проявления эмоционального отношения ребенка к школе и учебе, особенности 
выполнения домашних заданий, объем и качество помощи со стороны близких, 
которая для этого необходима. Для каждого параметра в анкете были приведены 
описания вариантов поведения ребенка, из которых родителям нужно было выбрать 
самый подходящий. Так, например, параметр «Связь домашней и школьной жизни» 
предполагала оценку поведения ребенка в широком диапазоне: от возможности 
самостоятельно рассказать о том, что происходило в школе, и применения  
в домашней жизни полученных в школе навыков до полного отсутствия связи между 
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домашней и школьной жизнью с возможностью для родителей получать информацию 
только от учителей. Данные, полученные при анкетировании родителей, также 
дополнили четыре вышеназванные шкалы: к шкалам Эмоциональное благополучие  
и Освоение норм поведения в школе добавилось по одному параметру (например, 
«настроение, с которым ребенок идет в школу»), а к шкалам Социальные контакты  
и Эффективность учебной деятельности — добавилось по два параметра (например, 
«взаимоотношения с одноклассниками», «самостоятельность ребенка при выполнении 
домашних заданий»). В итоге шкала Эмоциональное благополучие содержала 15 
параметров оценки, шкала Освоение норм поведения в школе — 17, шкала Социальные 
контакты — 20, шкала Эффективность учебной деятельности — 17. 

При финальной обработке результатов исследования полученные данные были 
поделены на два больших раздела — Образовательные достижения (ОД)  
и Личностные достижения (ЛД). К разделу ОД были отнесены данные, полученные по 
шкале Эффективность учебной деятельности, а к ЛД — данные, полученные по 
шкалам Эмоциональное благополучие, Освоение норм поведения в школе и Социальные 
контакты.  

Таким образом, для каждого ребенка раздельно высчитывался суммарный 
показатель ЛД и ОД. Общая сумма баллов, набранная ребенком по двум разделам 
оценки, являлась комплексным показателем общего уровня школьной адаптации 
(ОУА).  

Поскольку анкетирование проводилась дважды — в начале и в конце учебного 
года — возможно было оценить динамику по каждому показателю, причем эталонные 
«нормативные» значения не использовались. Динамика образовательных и личностных 
достижений каждого ребенка с РАС прослеживалась в сравнении с его собственными 
исходными показателями. 

Отдельно на каждого учащегося собирались данные, которые в дальнейшем 
могли быть использованы для выявления и оценки значимых факторов школьной 
адаптации. Они включали в себя информацию о: варианте адаптированной 
образовательной программы, по которому обучается ребенок; форме организации  
его образования; посещении ребенком в дошкольном возрасте детского сада, 
коррекционно-развивающих занятий (на протяжении не менее чем двух лет), а также 
специальных занятий по подготовке к школе (не менее одного года); посещении 
коррекционно-развивающих и других дополнительных занятий в течение первого 
учебного года. 

Рассылка анкет и, соответственно, сбор данных исследования производились 
дважды — в начале (октябрь 2021 г.) и в конце (май 2022 г.) учебного года.  
С сотрудниками школ, принявшими участие в исследовании, проводились 
дистанционные совещания, на которых были раскрыты цели и задачи исследования, 
разъяснялась технология его проведения.  

Анализ данных. Результаты исследования были проанализированы для всей 
выборки (N=78) и, кроме того, в двух группах, на которые выборка делилась с учетом 
наличия/отсутствия у детей с РАС интеллектуальных нарушений. Напомним, что  
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в ЭГ1 были включены ученики с РАС, не имеющие интеллектуальных нарушений, 
осваивающие цензовый уровень начального общего образования, — всего 30 человек. 
ЭГ2 составили 48 детей с РАС и интеллектуальными нарушениями разной степени 
выраженности, образование которых не является цензовым. Сопоставлялись 
показатели, полученные в конце и в начале учебного года в каждой группе; 
проводился сравнительный анализ данных, полученных в двух экспериментальных 
группах. 

Полученные данные обрабатывались с помощью программы Statistica v. 11.0. 
Использовались T-критерий Вилкоксона и t-критерий Стьюдента для зависимых 
выборок. Применение параметрических и непараметрических критериев сравнения 
зависимых выборок было обусловлено тем, что в общей выборке распределение 
данных соответствовало нормальному, согласно критерию Колмогорова–Смирнова. 
Однако в отдельных экспериментальных выборках распределение данных не 
соответствовало нормальному, поэтому для анализа их результатов использовался 
непараметрический критерий Т-Вилкоксона. 

Результаты исследования 

Наиболее существенные результаты данного этапа исследования состояли  
в следующем.  

1. Была обнаружена положительная динамика образовательных, 
личностных достижений, а также общего уровня школьной адаптации 
учащихся с РАС — как в группе детей, не имеющих интеллектуальных нарушений 
(ЭГ1), так и в группе учащихся с интеллектуальными нарушениями (ЭГ2). При этом 
динамика обсуждаемых показателей в ЭГ1 была выражена в большей степени, чем  
в ЭГ2. Также обращает на себя внимание, что в обеих группах динамика 
образовательных достижений была более выражена, чем динамика личностных 
достижений (табл. 2 и 3; описательные статистики см. в Приложениях 1 и 2). 

Таблица 2   

Динамика показателей школьной адаптации учащихся с РАС, не имеющих 
интеллектуальных нарушений (ЭГ1; n=30), за первый год обучения 

Показатели 
Максимально возможный 

показатель по всем методикам 

T-критерий 

Вилкоксона 
z p 

ОД 96 58,50 2,79 0,005 

ЛД 111 101,50 2,31 0,021 

ОУА 207 92,50 2,70 0,007 

Примечание: ОД — образовательные достижения, ЛД — личностные достижения, ОУА — общий 
уровень адаптации. 

На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы, отражающие динамику 
образовательных достижений учащихся с РАС в первой и второй экспериментальных 
группах за учебный год. 
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Таблица 3  

Динамика показателей школьной адаптации учащихся с РАС  
и интеллектуальными нарушениями (ЭГ2; n=48) за первый год обучения 

Показатели 
Максимально возможный 

показатель по всем методикам 

T-критерий 

Вилкоксона 
z p 

ОД 96 164,5 4,11 0,001 

ЛД 111 341,5 2,35 0,019 

ОУА 207 246,5 3,21 0,001 

Примечание: ОД — образовательные достижения, ЛД — личностные достижения, ОУА — общий 
уровень адаптации. 

 

Рис. 1.  Образовательные достижения ЭГ1 Рис. 2.  Образовательные достижения ЭГ2 

На рисунках 3 и 4 показана динамика личностных достижений учащихся из двух 
экспериментальных групп за учебный год.  

 

 Рис. 3.  Личностные достижения ЭГ1  Рис. 4.  Личностные достижения ЭГ2 
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Рисунки 5 и 6 отражают динамику общего уровня адаптации в обеих 
экспериментальных группах за первый учебный год. 

 

Рис. 5.  Общий уровень адаптации ЭГ1 Рис. 6.  Общий уровень адаптации ЭГ2 

2. Анализ образовательных и личностных достижений обучающихся с РАС  
в обеих экспериментальных группах показал неравномерность их динамики.  

Статистический анализ динамики ОД в общей выборке (N=78), проведенный  
с помощью t-критерия Стьюдента, выявил положительную динамику по параметрам 
Уровень активности и внимания (t=-2,19, р=0,032), Самостоятельность, необходимость 
помощи педагога (t=-3,87, р=0,001), Организационные (учебные) навыки и деятельность 
(t=-5,87, p=0,001), Успешность при выполнении домашних заданий (t=-2,9, р=0,005). В то 
же время по параметрам Успешность в выполнении учебных заданий (t=-1,47, р=0,145), 
Степень усилий, затрачиваемых на выполнение домашних заданий (t=-1,85, р=0,069), 
Самостоятельность при выполнении домашних заданий (t=-1,58, р=0,118) не выявлено 
статистически значимой положительной динамики.  

Статистический анализ динамики ЛД в общей выборке позволил выявить 
следующие особенности: обнаруживаются значимые положительные изменения по 
таким параметрам, как Взаимодействие с учителями (t=-4,10, р=0,004), Функциональное 
освоение пространства школы (t=-2,56, р=0,012), Использование социально-бытовых 
навыков в школе (t=-3,17, р=0,002). При этом отсутствуют статистически значимые 
изменения по параметрам: Понятность поведения и эмоционального состояния 
ребенка (t=-0,93, р=0,356), Поведение на уроке (t=-1,35, р=0,180), Поведение на перемене 
(t=-1,41, р=0,163), Связь домашней и школьной жизни (t=-1,53, р=0,129). 

3. Перейдем к результатам, касающимся выявления факторов, значимых для 
школьной адаптации детей с РАС первого года обучения. Влияние каждого фактора 
анализировалось отдельно в ЭГ1 и в ЭГ2, для чего каждая из экспериментальных 
групп делилась на малые подгруппы (например, на две подгруппы детей, посещавших 
и не посещавших коррекционные занятия в дошкольном возрасте). В связи с малой 
численностью подгрупп полученные данные нуждаются в дальнейшей проверке на 
расширенных выборках. Так, в обеих экспериментальных группах было обнаружено 
влияние на качество школьной адаптации детей с РАС первого года обучения такого 
фактора, как Посещение коррекционно-развивающих занятий в дошкольном возрасте 
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(не менее двух лет). Как в ЭГ1, так и в ЭГ2 у детей с РАС, посещавших в дошкольном 
возрасте коррекционно-развивающие занятия, обнаружена статистически значимая 
динамика ОД, ЛД и ОУА. Так, по показателю ОД в группе ЭГ1 статистики по  
T-критерию Вилкоксона составили Т=31,50, p=0,018, а в группе ЭГ2 — Т=3,00, p=0,013; 
по показателю ЛД в группе ЭГ1 — Т=56,50, p=0,023, а в группе ЭГ2 — Т=4,00, p=0,028; 
по показателю ОУА в группе ЭГ1 — Т=47,50, p=0,010, а в группе ЭГ2 — Т=5,5, p=0,025.  
У учащихся, не посещавших в дошкольном возрасте коррекционно-развивающие 
занятия, не обнаружено статистически значимых отличий по данным показателям  
в конце учебного года по сравнению с началом. 

У части детей с РАС обнаружено влияние на школьную адаптацию фактора 
Посещение детского сада (не менее двух лет) в дошкольном возрасте. У учащихся из 
ЭГ1 динамика показателей школьной адаптации в течение первого учебного года не 
связана с посещением детского сада в дошкольном возрасте: статистики критерия по 
показателю ОД составили Т=18,00, p=0,333, по показателю ЛД — Т=21,00, p=0,859, а по 
ОУА — Т=23,50, p=0,684. В то же время у учащихся из ЭГ2 влияние данного фактора 
подтверждается критерием Вилкоксона: более заметна динамика образовательных, 
личностных достижений и общего уровня адаптации у детей, посещавших детский 
сад (ОД — Т=3,00, p=0,021, ЛД — Т=3,50, p=0,014, ОУА — Т=2,50, р=0,018). Также 
обнаружено, что фактор Занятия по подготовке к школе в дошкольном возрасте (не 
менее одного года) влияет только на образовательные достижения детей из ЭГ2, то 
есть детей с РАС, имеющих интеллектуальные нарушения (ОД — Т=0,10, p=0,051).  

Влияние фактора Коррекционные занятия на протяжении первого учебного года 
частично проявилось в ЭГ1. Динамика образовательных достижений заметно более 
выражена у тех учащихся, которые получали такие занятия (Т=42,50, p=0,035),  
в отличие от учащихся, не получавших занятия (Т=1,50, p=0,059). При этом не 
обнаруживается влияние коррекционных занятий на динамику личностных 
достижений (Т=81, p=0,139). У учащихся с РАС из ЭГ2 не обнаружено влияние 
обсуждаемого фактора ни на образовательные, ни на личностные достижения.  

Обсуждение результатов 

Проблема школьной адаптации учащихся с РАС становится все более актуальной 
в нашей стране по мере активного включения в систему образования детей  
с аутизмом. Имеется множество исследований, как отечественных, так и зарубежных, 
посвященных проблемам школьной адаптации детей с нейротипичным развитием  
[3; 10; 19; 20], однако исследования, связанные со школьной адаптацией детей с РАС, 
крайне малочисленны. Новизна настоящего исследования состоит в попытке выявить 
особенности образовательных и личностных достижений первоклассников с РАС  
и определить значимые факторы, влияющие на качество этих достижений. С этой 
целью использовалась методика, основанная на экспертных оценках педагогов  
и родителей детей с аутизмом, позволяющая получить представление об их 
образовательных и личностных достижениях, связанных со школьным обучением. 

Общий показатель школьной адаптации, суммарно отражающий образовательные 
и личностные достижения детей, несколько вырос к концу первого года обучения. 
При этом динамика образовательных достижений учащихся с РАС оказалась более 
выраженной, чем динамика личностных. Наиболее заметные достижения проявились 
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в увеличении самостоятельности и улучшении произвольного внимания детей с РАС, 
в снижении необходимости в помощи педагога, в освоении организационных  
и социально-бытовых навыков. Эти достижения не настолько существенны, чтобы 
говорить о преодолении проблем, связанных с усвоением учебного материала  
и выполнением заданий учителя, которые остаются выраженными в конце первого 
года обучения в школе. 

Среди факторов, влияющих на школьную адаптацию первоклассников с РАС, 
наибольшее внимание в исследовании уделялось тем, которые касались дошкольного 
периода жизни детей. Значимость раннего начала коррекционной помощи для 
дальнейшего развития детей с аутизмом обоснована во многих исследованиях [2; 7; 9; 
12; 15; 17], и настоящая работа также поддерживает эту логику. При этом была 
предпринята попытка дифференцированной оценки влияния разных социальных 
«вмешательств», полученных ребенком с РАС в дошкольном детстве, на качество его 
адаптации к школе. Так, например, было выявлено положительное влияние на 
качество образовательных и личностных достижений первоклассников с РАС, 
имеющих интеллектуальные нарушения (ЭГ2), фактора Посещение детского сада  
в дошкольном возрасте (не менее двух лет). У всех детей (ЭГ1 и ЭГ2), независимо от 
интеллектуального и речевого уровня, было обнаружено позитивное влияние на 
школьную адаптацию фактора Специальные коррекционные занятия в дошкольном 
возрасте (не менее двух лет). 

Среди условий школьной адаптации детей с РАС существенной представлялась 
также их специальная коррекционная поддержка на первом году обучения. 
Результаты, полученные на данной выборке, неоднозначны: обнаружены влияние 
коррекционных занятий, проводимых с учащимися с РАС на первом году обучения, на 
их образовательные достижения и отсутствие влияния таких занятий на личностные 
достижения. 

Перспективы и ограничения исследования. Для уточнения и подтверждения 
полученных данных в дальнейшем предполагается расширить выборку испытуемых  
и включить в анализ данные о школьной адаптации детей с РАС, закончивших первый 
класс в 2023 году. Продолжение исследования даст также возможность провести 
оценку школьной адаптации детей с РАС, включенных в расширенную выборку, на 
втором году обучения. Особенности имеющейся выборки не дали возможности 
проверить влияние на школьную адаптацию детей с РАС такого важного, на наш 
взгляд, фактора, как форма организации образования. В данной выборке количество 
школьников с РАС, обучение которых организовано по-разному (надомное обучение, 
полная инклюзия, посещение коррекционного класса), распределилось крайне 
неравномерно, что не позволило провести сравнительный анализ. В дальнейшем, 
дополнив выборку первоклассников с РАС, мы планируем уравновесить данные 
группы учеников с целью проследить влияние формы организации образования на их 
образовательные и личностные достижения. 

Выводы 

На протяжении первого года обучения общий показатель школьной адаптации 
детей с РАС увеличился, при этом их образовательные достижения оказались заметно 
более выраженными, чем личностные. 
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На имеющейся выборке выявлено влияние ряда факторов на школьную 
адаптацию детей с РАС, в том числе: 

 обнаружено положительное влияние на школьную адаптацию детей с РАС 
фактора Специальные коррекционные занятия в дошкольном возрасте (не менее двух 
лет); 

 для школьной адаптации первоклассников с РАС, имеющих интеллектуальные 
нарушения, значимыми оказались факторы Занятия по подготовке к школе  
в дошкольном возрасте (не менее одного года) и Посещение детского сада  
в дошкольном возрасте (не менее двух лет); 

 коррекционные занятия, проводимые с учащимися с РАС на первом году 
обучения, практически не влияют на их личностные достижения и в небольшой 
степени влияют на достижения образовательные. 

Продолжение исследования позволит уточнить полученные результаты  
и, возможно, дополнить список факторов, значимых для школьной адаптации 
обучающихся с РАС. Последнее представляется важным для обоснования методических 
рекомендаций по коррекционно-развивающей поддержке детей с РАС, обучающихся  
в начальной школе. 

Литература 

1. Аутизм и расстройства аутистического спектра: диагностика и коррекционная 
помощь: учебник для вузов / Под ред. О.С. Никольской. М: Юрайт, 2022. 295 с. 

2. Баенская Е.Р. Раннее аффективное развитие детей с аутизмом // Альманах 
Института коррекционной педагогики. 2014. № 19. URL: https://alldef.ru/ru/articles/ 
almanah-19/rannee-affektivnoe-razvitie-detej-s (дата обращения: 15.10.2023).  

3. Безруких М.М. Школьные и семейные факторы риска, их влияние на физическое  
и психическое здоровье детей // Вестник практической психологии образования. 
2011. Том 8. № 1. С. 16–21. URL: https://psyjournals.ru/journals/bppe/archive/ 
2011_n1/bppe_2011_n1_47602.pdf (дата обращения: 15.10.2023). 

4. Демина Е.В., Трубицына А.Н. Опыт включения интеллектуально одаренного 
ребенка с РАС в общеобразовательную школу: факторы риска и ресурсы развития // 
Психологическая наука и образование. 2016. Том 21. № 3. C. 111–119. DOI: 10.17759/ 
pse.2016210313 

5. Дон Г.В., Ерофеева Ю.И., Салимова К.Р. и др. Комплексная оценка 
результативности технологии индивидуализации АООП дошкольного образования 
для детей с РАС «Скорошкольник» // Аутизм и нарушения развития. 2021. Том 19.  
№ 4. C. 70–85. DOI: 10.17759/autdd.2021190408 

6. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Европа: учеб. 
пособие для студентов пед. вузов. М.: Просвещение, 2009. 319 с.  

7. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые проблемы инклюзии при 
расстройствах аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития, 2020. Том 18. 
№ 1. С. 51–61. DOI: 10.17759/autdd.2020180106 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Антонова И.Д., Костин И.А. Особенности  
школьной адаптации учащихся с расстройствами 
аутистического спектра на первом году обучения 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 78–97. 

Antonova I.D., Kostin I.A. Features of  
School Adaptation of Pupils with  
Autism Spectrum Disorder in the First Year of Study  
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 78–97. 

 

93 

8. Никольская О.С. Структура нарушения психического развития при детском 
аутизме // Альманах Института коррекционной педагогики. 2014. № 18 URL: 
https://alldef.ru/ru/articles/almanah-18/struktura-narushenija-psihicheskogo-razvitija-pri 
(дата обращения: 15.10.2023) 

9. Никольская О.С., Костин И.А. Еще раз про особые образовательные потребности 
младшего школьника с расстройствами аутистического спектра // Дефектология. 
2015. № 6. С. 17–26. 

10. Святогорова М.В., Вачков И.В. Динамика мотивации учения и адаптации  
к школе в младшем школьном возрасте // Психологическая наука и образование. 
2000. Том 5. № 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/pse/archive/2000_n3/pse_2000 
_n3_Sviatogorova.pdf (дата обращения: 15.10.2023) 

11. Хаустов А.В., Шумских М.А. Динамика развитии системы образования детей  
с расстройствами аутистического спектра в России: результаты Всероссийского 
мониторинга 2020 года // Аутизм и нарушения развития. 2021. Том 19. № 1. С. 4–11. 
DOI: 10.17759/autdd.2021190101 

12. Шаргородская Л.В. Организационно-педагогические условия инклюзивного 
обучения младших школьников с расстройствами аутистического спектра: дисс. 
…канд. пед. н. М., 2017. 229 c. URL: https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2017/ 
10/1492066617-DissertatsiyaShargorodskoyL.V.pdf (дата обращения: 15.10.2023) 

13. Шаргородская Л.В. Особенности разработки образовательного маршрута для 
школьников с расстройствами аутистического спектра // Аутизм и нарушения 
развития. 2020. Том 18. № 1. С. 62–75. DOI: 10.17759/autdd.2020180107 

14. Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе. Методические материалы. 
2020, URL: http://testoteka.narod.ru/mlo/1/14.html (дата обращения: 15.10.2023) 

15. Anderson L. Schooling for pupils with Autism Spectrum Disorder: Parents' 
perspectives // Journal of Autism and Developmental Disorders. 2020. Vol. 50 (12). P. 4356–
4366. DOI: 10.1007/s10803-020-04496-2 

16. Davydova Y., Gorelik V., Vlasov V. et al. Features of socialization and school adaptation 
of children with autism spectrum disorder // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 258. Article 
07050. DOI: 10.1051/e3sconf/202125807050  

17. Marsh A., Spagnol V., Grove R. et al. Transition to school for children with autism 
spectrum disorder: A systematic review // World Journal of Psychiatry. 2017. Vol. 7 (3).  
P. 184–196. DOI: 10.5498/wjp.v7.i3.184 

18. Park L., Lim S. The effects of a school adaptation program on executive function and 
adaptive behavior of children with borderline intellectual functioning // The Society for 
Cognitive Enhancement and Intervention. 2021. Vol 12 (4). P. 23–47. DOI: 10.21197/ 
jcei.12.4.2 

19. Schotte K., Rjosk C., Edele A. et al. Do teachers’ cultural beliefs matter for students’ 
school adaptation? A multilevel analysis of students’ academic achievement and 
psychological school adjustment // Social Psychology of Education. 2022. Vol. 25 (1).  
P. 75–112. DOI: 10.1007/s11218-021-09669-0 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Антонова И.Д., Костин И.А. Особенности  
школьной адаптации учащихся с расстройствами 
аутистического спектра на первом году обучения 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 78–97. 

Antonova I.D., Kostin I.A. Features of  
School Adaptation of Pupils with  
Autism Spectrum Disorder in the First Year of Study  
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 78–97. 

 

94 

20. Slezakova T., Borbelyova D. Several issues on school adaptation at primary  
level of education // Slavonic Pedagogical Studies Journal. 2017. Vol. 6. № 2. DOI: 
10.18355/PG.2017.6.2.13 

References 

1. Autizm i rasstroistva autisticheskogo spektra: diagnostika i korrektsionnaya 
pomoshch': uchebnik dlya vuzov. O.S. Nikol'skaya (ed.). Moscow: Yurait, 2022. 295 p. (In 
Russ.) 

2. Baenskaya E.R. Rannee affektivnoe razvitie detei s autizmom [The early affective 
development of children with autism]. Al'manakh Instituta korrektsionnoi pedagogiki = 
Almanac Institute of Special Education, 2014, no. 19. URL: https://alldef.ru/ru/articles/ 
almanah-19/rannee-affektivnoe-razvitie-detej-s (Accessed: 15.10.2023). (In Russ.) 

3. Bezrukikh M.M. Shkol'nye i semeinye faktory riska, ikh vliyanie na fizicheskoe i 
psikhicheskoe zdorov'e detei. Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya = Bulletin of 
Psychological Practice in Education, 2011. Vol. 8, n. 1, pp. 16–21. URL: https://psyjournals. 
ru/journals/bppe/archive/2011_n1/bppe_2011_n1_47602.pdf (Accessed: 15.10.2023). (In 
Russ.) 

4. Demina E.V., Trubitsyna A.N. Opyt vklyucheniya intellektual'no odarennogo rebenka s 
RAS v obshcheobrazovatel'nuyu shkolu: faktory riska i resursy razvitiya [A Case-Study of 
Inclusion of an Intellectually Gifted Adolescent with Autism Spectrum Disorder in a General 
Education School: Risk Factors and Developmental Resources]. Psikhologicheskaya nauka i 
obrazovanie = Psychological Science and Education, 2016. Vol. 21, no. 3, pp. 111–119. DOI: 
10.17759/pse.2016210313 (In Russ., abstr. in Engl.) 

5. Don G.V., Erofeeva Yu.I., Salimova K.R. i dr. Kompleksnaya otsenka rezul'tativnosti 
tekhnologii individualizatsii AOOP doshkol'nogo obrazovaniya dlya detei s RAS 
«Skoroshkol'nik» Comprehensive Assessment of the Progress of «Skoroshkolnik» 
Technology Implementation. The Individualization of the Adapted Basic Education Program 
for Pre-schoolers with ASD. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental 
Disorders, 2021. Vol. 19, no. 4, pp. 70–85. DOI: 10.17759/autdd.2021190408 (In Russ., abstr. 
in Engl.) 

6. Malofeev N.N. Spetsial'noe obrazovanie v menyayushchemsya mire. Evropa: ucheb. 
posobie dlya studentov ped. vuzov. Moscow: Prosveshchenie, 2009, 319 p. (In Russ.) 

7. Morozov S.A., Morozova S.S., Morozova T.I. Nekotorye problemy inklyuzii pri 
rasstroistvakh autisticheskogo spectra [Certain Inclusion Problems in Autism Spectrum 
Disorders]. Autizm i narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2020.  
Vol. 18, no. 1, pp. 51–61. DOI: 10.17759/autdd.2020180106 (In Russ., abstr. in Engl.) 

8. Nikol'skaya O.S. Struktura narusheniya psikhicheskogo razvitiya pri detskom autizme 
[The structure of psychical development in infantile autism]. Al'manakh Instituta 
korrektsionnoi pedagogiki = Almanac Institute of Special Education, 2014, no. 18 URL: 
https://alldef.ru/ru/articles/almanah-18/struktura-narushenija-psihicheskogo-razvitija-pri 
(Accessed: 15.10.2023) (In Russ.) 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Антонова И.Д., Костин И.А. Особенности  
школьной адаптации учащихся с расстройствами 
аутистического спектра на первом году обучения 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 78–97. 

Antonova I.D., Kostin I.A. Features of  
School Adaptation of Pupils with  
Autism Spectrum Disorder in the First Year of Study  
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 78–97. 

 

95 

9. Nikol'skaya O.S., Kostin I.A. Eshche raz pro osobye obrazovatel'nye potrebnosti 
mladshego shkol'nika s rasstroistvami autisticheskogo spectra [Once again about special 
educational needs of primary school children with autism spectrum disorders]. Defektologiya 
= Defectology, 2015, no. 6, pp. 17–26. (In Russ., abstr. in Engl.) 

10. Svyatogorova M.V., Vachkov I.V. Dinamika motivatsii ucheniya i adaptatsii k shkole v 
mladshem shkol'nom vozraste. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological 
Science and Education, 2000. Vol. 5, no. 3. URL: https://psyjournals.ru/journals/pse/ 
archive/2000_n3/pse_2000_n3_Sviatogorova.pdf (Accessed: 15.10.2023). (In Russ.)  

11. Khaustov A.V., Shumskikh M.A. Dinamika razvitii sistemy obrazovaniya detei s 
rasstroistvami autisticheskogo spektra v Rossii: rezul'taty Vserossiiskogo monitoringa 2020 
goda [Dynamic Changes in the Development of the Educational System of Children with 
Autism Spectrum Disorders in Russia: Results of the 2020 All-Russian Monitoring]. Autizm i 
narusheniya razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2021. Vol. 19, no. 1, pp. 4–11. 
DOI: 10.17759/autdd.2021190101 (In Russ., abstr. in Engl.) 

12. Shargorodskaya L.V. Organizatsionno-pedagogicheskie usloviya inklyuzivnogo 
obucheniya mladshikh shkol'nikov s rasstroistvami autisticheskogo spektra: diss. …kand. 
ped. n. Moscow, 2017. 229 p. URL: https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2017/10/ 
1492066617-DissertatsiyaShargorodskoyL.V.pdf (Accessed: 15.10.2023) (In Russ.) 

13. Shargorodskaya L.V. Osobennosti razrabotki obrazovatel'nogo marshruta dlya 
shkol'nikov s rasstroistvami autisticheskogo spektra [Features of the development of the 
educational route for children with autism spectrum disorders]. Autizm i narusheniya 
razvitiya = Autism and Developmental Disorders, 2020. Vol. 18, no. 1, pp. 62–75. DOI: 
10.17759/autdd.2020180107 (In Russ., abstr. in Engl.) 

14. Ekspertnaya otsenka adaptirovannosti rebenka k shkole metodicheskiye materialy. 
2020. URL: http://testoteka.narod.ru/mlo/1/14.html (Accessed: 15.10.2023) (In Russ.) 

15. Anderson L. Schooling for pupils with Autism Spectrum Disorder: Parents' 
perspectives. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2020. Vol. 50 (12), pp. 4356–
4366. DOI: 10.1007/s10803-020-04496-2 

16. Davydova Y., Gorelik V., Vlasov V. et al. Features of socialization and school 
adaptation of children with autism spectrum disorder. E3S Web of Conferences, 2021.  
Vol. 258, Article 07050. DOI: 10.1051/e3sconf/202125807050  

17. Marsh A., Spagnol V., Grove R. et al. Transition to school for children with autism 
spectrum disorder: A systematic review. World Journal of Psychiatry, 2017. Vol. 7 (3),  
pp. 184–196. DOI: 10.5498/wjp.v7.i3.184 

18. Park L., Lim S. The effects of a school adaptation program on executive function and 
adaptive behavior of children with borderline intellectual functioning. The Society  
for Cognitive Enhancement and Intervention, 2021. Vol. 12 (4), pp. 23–47. DOI: 
10.21197/jcei.12.4.2 

19. Schotte K., Rjosk C., Edele A. et al. Do teachers’ cultural beliefs matter for students’ 
school adaptation? A multilevel analysis of students’ academic achievement and 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Антонова И.Д., Костин И.А. Особенности  
школьной адаптации учащихся с расстройствами 
аутистического спектра на первом году обучения 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 78–97. 

Antonova I.D., Kostin I.A. Features of  
School Adaptation of Pupils with  
Autism Spectrum Disorder in the First Year of Study  
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 78–97. 

 

96 

psychological school adjustment. Social Psychology of Education, 2022. Vol. 25 (1),  
pp. 75–112. DOI: 10.1007/s11218-021-09669-0 

20. Slezakova T., Borbelyova D. Several issues on school adaptation at primary level of 
education. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 2017. Vol. 6, no. 2. DOI: 10.18355/ 
PG.2017.6.2.13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Описательные статистики, полученные в группе учащихся с РАС,  
не имеющих интеллектуальных нарушений (ЭГ1; n=30) 

Показатели M Me Min Max SD Sk Ku 

ОД (начало учебного года) 37,47 31,5 3 87 23,55 0,82 -0,2 

ЛД (начало учебного года) 51,3 51 15 107 24,59 0,65 -0,19 

ОУА (начало учебного года) 88,77 79 18 194 47,41 0,76 -0,16 

ОД (конец учебного года) 46,77 47,5 5 89 22,43 0,02 -0,37 

ЛД (конец учебного года) 58,03 53 13 108 24,85 0,35 -0,57 

ОУА (конец учебного года) 104,8 100 18 197 46,41 0,17 -0,46 

Примечание: ОД — образовательные достижения, ЛД — личностные достижения, ОУА — общий 
уровень адаптации, М — среднее, Ме — медиана, Min — минимальные значения, Max — максимальные 
значения, SD — стандартное отклонение, Sk — асимметрия, Ku — эксцесс. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Описательные статистики, полученные в группе учащихся с РАС  
с интеллектуальными нарушениями (ЭГ2; n=48) 

Показатели M Me Min Max SD Sk Ku 

ОД (начало учебного года) 81,33 78 25 157 32,88 0,12 -0,74 

ЛД (начало учебного года) 28,77 27 4 75 17,51 0,89 0,46 

ОУА (начало учебного года) 41,04 40 15 71 13,9 0,27 -0,63 

ОД (конец учебного года) 69,81 64 27 137 29,86 0,65 -0,26 

ЛД (конец учебного года) 35,56 31 6 78 18,76 0,28 -0,79 

ОУА (конец учебного года) 45,77 47,5 16 79 15,6 -0,01 -0,55 

Примечание: ОД — образовательные достижения, ЛД — личностные достижения, ОУА — общий 
уровень адаптации, М — среднее, Ме — медиана, Min — минимальные значения, Max — максимальные 
значения, SD — стандартное отклонение, Sk — асимметрия, Ku — эксцесс. 
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Важной задачей клинической психологии является исследование ресурсов 
совладания с трудными жизненными ситуациями и стрессом матерей детей  
с инвалидностью. Цель исследования — анализ различий индивидуальных и семейных 
психологических ресурсов матерей, воспитывающих детей-инвалидов, и матерей 
нормотипичных детей, а также выделение подгрупп матерей по уровню их 
психологических ресурсов. В исследовании с использованием социобиографической 
анкеты, методики Самоактивации личности, Краткой версии теста жизнестойкости, 
опросника совладания со стрессом СОРЕ и Шкалы оценки жизнеспособности семьи 
приняли участие 392 матери (139 из них воспитывают детей-инвалидов, Mвозр. — 
42,58±7,40 лет; 253 — здоровых детей, Mвозр. — 42,63±8,40 лет). Результаты 
свидетельствуют о том, что матери детей с инвалидностью оценивают интенсивность 
событий, связанных с болезнями и проблемами в отношениях, выше, чем матери 
здоровых детей. Матери детей с инвалидностью отличаются сниженным уровнем 
ресурсов устойчивости и некоторых составляющих ресурса самоактивации (физической 
активности), а также выраженностью таких инструментальных ресурсов, как: 
концентрация на эмоциях, активное совладание, подавление конкурирующей 
деятельности, планирование, когнитивно-активный стиль совладания. Но размеры 
эффекта в различиях невелики. На основе кластерного анализа выделены три 
подгруппы матерей, характеризующихся своеобразным профилем индивидуальных  
и семейных психологических ресурсов: «ресурсные», «умеренно ресурсные», 
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«недостаточно ресурсные». Показаны специфические особенности каждого из профилей 
и возможности применения полученных данных в практике. 

Ключевые слова: трудные жизненные ситуации, ресурсы совладания, матери детей  
с инвалидностью, матери условно здоровых детей, жизнестойкость, жизнеспособность 
семьи.  
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An important task of clinical psychology is to study the resources of coping with difficult life 
situations and the stress of children with disabilities’ mothers. The purpose of the study is to 
analyze the differences between individual and family psychological resources of mothers 
raising disabled children and mothers of neurotypical children and to identify groups of 
mothers by the level of their psychological resources. 392 mothers took part in the study 
using the author's socio-biographical questionnaire, the self-activation of personality 
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method, a short version of the resilience test, the COPE questionnaire, and the family 
viability assessment scale (139 raise disabled children (medium age 42.58+7.4), 253 – 
healthy children (medium age 42.63+8.4)). It is shown that mothers of children with 
disabilities estimate the intensity of events related to diseases and problems in relationships 
higher than mothers of healthy children. Mothers of children with disabilities are 
distinguished by a reduced level of resilience resources, some components of the self-
activation resource (physical activity), the severity of instrumental resources, such as: the 
concentration on emotions, active coping, suppression of competing activities, planning, an 
active cognitive coping style. But the size of the effect in the differences is small. Based on 
cluster analysis, three groups of mothers were identified, characterized by a peculiar profile 
of individual and family psychological resources: "resource", "moderately resource", 
"insufficiently resource". The specific features of each of the profiles and the possibilities of 
applying the obtained data in practice are shown. 

Keywords: difficult life situations, coping resources, mothers of children with disabilities, 
mothers of conditionally healthy children, resilience, family viability. 

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project 
number 22-28-00820 (Psychological resources of socially vulnerable groups in the face of 
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Введение 

Появление в семье ребенка с инвалидностью ставит перед родителями новые 
проблемы и задачи: выполнение регулярных медицинских процедур, дополнительные 
финансовые затраты [34], ограниченное время на занятия с другими детьми в семье. 
Функционирование семьи осложняют и психологические факторы: неуверенность  
в будущем [24], родительский стресс [17] как негативная реакции родителя на себя  
и ребенка с инвалидностью, усиливающаяся при дефиците ресурсов родителя [1], 
переживания «неудобной материнской любви» и амбивалентных чувств по 
отношению к ребенку-инвалиду [25]. Таким семьям присуще недопонимание со 
стороны медицинских, общественных организаций, социального окружения [23; 24], 
из-за чего усиливается переживание стигматизации [30], «интернализированной 
дискриминации» [5], отчуждения и одиночества [23]. Все эти факторы образуют 
хроническую стрессовую ситуацию. 

Обобщающая модель стрессовой ситуации, характерной при воспитании и уходе 
за ребенком с инвалидностью, была предложена L. Beckers и соавторами [17]  
и включает: 1) социально-экономический статус семьи; 2) характеристики нарушений 
у ребенка и требования к уходу за ним (повседневные потребности ребенка, 
конфликты между профессиональной ролью и ролью родителя); 3) интрапсихические 
характеристики родителя (чувство контроля над ситуацией, уровень социальной 
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поддержки, жизнестойкость, использование стратегий преодоления стрессов);  
4) необходимость постоянного использования терапевтических процедур в домашних 
условиях (физические упражнения, развивающие занятия и т.п.). 

На фоне стресса могут возникнуть когнитивные, эмоциональные, социальные  
и инструментальные дисбалансы, нарушающие функционирование семьи [24], 
преодолеть которые помогают психологические индивидуальные и семейные 
ресурсы. Под психологическими ресурсами понимают качества личности, которые 
повышают устойчивость к стрессу [20] и оказывают влияние на все аспекты 
семейного функционирования [28]. Разные авторы отмечали в своих работах такие 
качества и способы преодоления стрессов, как настойчивость, расширение круга 
общения, поиск социальной поддержки [15], жизнестойкость [13; 18], самоактивация 
[7], ценности здоровья, активный образ жизни, жизненная мудрость [10], социальная 
поддержка и посттравматический рост [14; 36], обращение к религии, чувство 
сплоченности [21], активное совладание, планирование, обращение к религии, 
принятие [20], семейная поддержка, самоподдержка, расширение знаний об 
инвалидности [16], жизнеспособность, поиск смысла происходящего и способность  
к трансформации трудностей в новые возможности [28; 35], психологическое 
благополучие [19], поддержку других, позитивный настрой [33] и т.д. 

Такое разнообразие психологических ресурсов требует их систематизации. Так,  
в рамках теории сохранения ресурсов и концепции выносливости, по мнению  
S. Schimschal и соавторов, вовлеченность и интерес, упорство в достижении целей  
и преодолении трудностей, а также надежда на то, что проблемы можно решить, 
являются составляющими психологических ресурсов выносливости [31; 32]. На основе 
теории психологического благополучия К. Рифф выделяют эвдемоническое 
благополучие, автономию, цели в жизни, самопринятие и контроль как особо важные 
психологические ресурсы при высоком уровне хронических стрессоров у родителей 
детей с инвалидностью [19]. 

В отечественной психологии получила признание концепция личностного 
потенциала Д.А. Леонтьева [4], в которой предлагается более универсальная структура 
психологических ресурсов: ресурсы устойчивости, саморегуляции, инструментальные 
и мотивационные ресурсы, которые формируются, меняются и развиваются под 
воздействием разных ситуаций. Поскольку инвалидность ребенка является 
проблемой не только для родителей по отдельности, но и для семьи в целом, 
представляется обоснованным выделение индивидуальных и семейных ресурсов. 
Среди индивидуальных ресурсов, вслед за Д.А. Леонтьевым, могут быть выделены 
ресурсы устойчивости и инструментальные ресурсы. В исследованиях подчеркивается 
роль ресурсов самоактивации [7] для совладания с вызовом инвалидности ребенка, 
особенно в условиях демотивации родителей, поэтому самоактивацию целесообразно 
также отнести к индивидуальным ресурсам.  

Инвалидность ребенка как специфическая жизненная ситуация кардинально 
меняет жизнь семьи и требует активизации семейных ресурсов. Среди ресурсов семьи 
выделяют родительские психологические ресурсы (социальная поддержка, чувство 
согласованности, локус контроля), родительскую адаптацию, психическое здоровье  
и качество брака [26], а также жизнеспособность семьи [22; 29], включающую четыре 
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взаимосвязанных конструкта: «1) систему семейных убеждений, основанных  
на позитивном мировоззрении и позволяющих самовосстанавливаться после 
травматического опыта и принимать свою уязвимость; 2) паттерны семейных 
реакций на заболевание, позволяющих членам семьи находить смысл жизни в заботе, 
эффективно реагировать на требования болезни, использовать адаптивные 
возможности для противодействия нарушениям, самоорганизовываться; 3) семейные 
коммуникативные навыки и активность в решении проблем; 4) семейную связность  
и гибкость, эффективное использование внешней поддержки со стороны социальных 
и общественных организаций» [6, с. 34].  

Таким образом, от родителей детей с инвалидностью требуется активизация  
и сбалансированность индивидуальных и семейных ресурсов для поддержания 
психологического благополучия, удовлетворенности жизнью и улучшения качества 
жизни, в том числе ребенка с инвалидностью, ведь жизнеспособность родителей 
напрямую связана с качеством жизни детей с отклонениями в развитии [35].  
В рассмотренных выше эмпирических исследованиях в основном акцент сделан на 
отдельных сторонах психологических ресурсов, а данные некоторых исследований 
противоречат друг другу [10; 13; 14]. Вместе с тем каждое из них вносит большой 
вклад в понимание специфики и разнообразия психологических ресурсов. Это 
позволило нам объединить в единое эмпирическое поле ключевые индивидуальные 
(ресурсы устойчивости, ресурсы самоактивации, инструментальные ресурсы)  
и семейные ресурсы (жизнеспособность семьи), сравнить их выраженность у матерей 
здоровых детей и матерей детей с инвалидностью, а также выделить группы матерей, 
объединенных степенью выраженности психологических ресурсов, и проанализировать 
состав этих групп.  

Цель исследования — проанализировать различия в индивидуальных (ресурсы 
устойчивости, ресурсы самоактивации, инструментальные ресурсы) и семейных 
ресурсах (жизнеспособность семьи) матерей, воспитывающих детей с инвалидностью 
и матерей нормотипичных детей. Дополнительной целью стало выделение подгрупп 
матерей по степени выраженности индивидуальных и семейных психологических 
ресурсов и анализ состава этих групп в зависимости от наличия ребенка  
с инвалидностью в семье, типа неблагоприятного события, динамики связей в семьях 
после неблагоприятного события, типа семьи (полная/неполная). 

Мы предположили, что матери детей с инвалидностью и матери нормотипичных 
детей различаются по индивидуальным и семейным психологическим ресурсам. 
Степень выраженности индивидуальных и семейных психологических ресурсов 
различается в зависимости от наличия/отсутствия инвалидности у ребенка, типа 
неблагоприятного события в семье, типа семьи (полная/неполная) и динамики связей 
в семьях после неблагоприятного события.  

Методы исследования 

Выборка. В исследовании приняли участие 400 родителей, из них 98% матерей  
в возрасте от 21 до 66 лет (средний возраст — 42,52±8,04 лет; медиана по возрасту — 
42,0 года). Среди участников исследования 143 родителя (из которых 1,0% отцов) 
имеют ребенка с инвалидностью и 257 (из которых 1,0% отцов) — воспитывают 
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здоровых детей. При удалении из выборки отцов в силу их малочисленности итоговая 
выборка включала 139 матерей детей с инвалидностью и 253 матери нормотипичных 
детей. Группы не различались по возрасту, супружескому статусу, типу семьи 
(полная/неполная), но различались по количеству в семье детей. Большинство 
матерей детей с инвалидностью имеют двоих-троих детей в отличие от матерей 
здоровых детей, которые в основном имеют одного-двоих детей (табл. 1).  

Таблица 1  

Социодемографические характеристики выборки 

Характеристики 

Матери  
здоровых детей  

(n=253) 

Матери детей  
с инвалидностью 

(n=139) 
Статистика 
критерия 

M SD M SD 

Возраст 42,63 8,4 42,58 7,4 t=0,05; p=0,957 

 n % n %  

Супружеский статус 

В браке 191 75,5 96 69,1 

χ²=2,09; p=0,554 
В гражданском браке 7 2,8 4 2,9 

В отношениях 10 4,0 8 5,8 

В разводе 45 17,8 31 22,3 

Количество детей 

1 ребенок 104 41,1 38 27,3 

χ²=9,08; p=0,011* 2 ребенка 110 43,5 67 45,2 

3 и более 39 15,4 34 24,5 

Тип семьи 

Полная семья 195 77,1 100 71,9 χ²=1,27; p=0,158 

Примечания: * — различия значимы на уровне p<0,01. 

Возраст детей в обеих группах варьировался от двух лет до 31 года. Средний 
возраст детей с инвалидностью — 13,4±6,9 лет; средний возраст здоровых детей 
сложно проконтролировать, так как в семьях несколько детей. 32,4% матерей детей  
с инвалидностью посчитали, что указывать конкретное заболевание их ребенка для 
них неприемлемо; двое (1,5%) написали просто «инвалидность». Остальные указали 
ряд заболеваний: синдром дефицита внимания и гиперактивности, минимальная 
мозговая дисфункция (5,0%); детский аутизм (7,9%); синдром Дауна (1,4%); 
умственная отсталость (9,4%); порок сердца (5,6%); множественные нарушения 
(9,4%); детский церебральный паралич (9,4%); диабет (4,3%); нарушения зрения 
(1,4%); онкология (6,5%); ревматические болезни (1,4%); вирус иммунодефицита 
(0,7%); нарушение слуха (2,2%). 
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Методики  

1. Социобиографическая анкета: пол, возраст, супружеский статус, тип семьи 
(полная/неполная), наличие детей, в том числе детей с инвалидностью, возраст детей, 
количество детей, диагноз ребенка с инвалидностью, если это приемлемо. 

2. Методика самоактивации личности (М.А. Одинцовой, Н.П. Радчиковой), 
состоящая из 18 пунктов, степень согласия с которыми оценивалась по пятибалльной 
шкале Ликерта (где 0 баллов — «совершенно не согласен», а 4 — «совершенно 
согласен»), и включающая три субшкалы — Самостоятельность, Психологическая 
активность, Физическая активность, а также общий уровень самоактивации [8]. 
Методика направлена на измерение ресурса самоактивации. Коэффициент α-Кронбаха 
общего показателя для выборки матерей детей с инвалидностью составил 0,88, для 
выборки матерей нормотипичных детей — 0,91.  

3. Краткая версия теста жизнестойкости (Е.Н. Осина, Е.И. Рассказовой), 
включающая 24 утверждения, степень согласия с которыми оценивалась по 
четырехбалльной шкале Ликерта (где 0 баллов — «нет», а 3 — «да»), 
сгруппированных в три субшкалы: Вовлеченность, Контроль, Принятие риска. Также 
оценивается общий показатель жизнестойкости [9]. Методика направлена на 
измерение ресурса устойчивости. Коэффициент α-Кронбаха общего показателя  
в выборке матерей детей с инвалидностью составил 0,95, в выборке матерей 
нормотипичных детей — 0,94. 

4. Опросник СОРЕ (Е.И. Рассказовой, Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина) [11] — состоит из 
60 пунктов, степень согласия с которыми оценивалась по четырехбальной шкале 
Ликерта (от 1 балла — «нет» до 4 — «часто»). Методика включает 15 субшкал: 
1) Позитивное переформулирование и личностный рост; 2) Мысленный уход от 
проблемы; 3) Концентрация на эмоциях и их активное выражение; 4) Использование 
инструментальной социальной поддержки; 5) Активное совладание; 6) Отрицание; 
7) Обращение к религии; 8) Юмор; 9) Поведенческий уход от проблемы; 10) Сдерживание; 
11) Использование эмоциональной социальной поддержки; 12) Использование 
«успокоительных»; 13) Принятие; 14) Подавление конкурирующей деятельности; 
15) Планирование. Опросник направлен на измерение инструментальных ресурсов. 

5. Шкала оценки жизнеспособности семьи [6] включает 41 пункт, степень 
согласия с которыми оценивалась по пятибалльной шкале Ликерта (где 1 балл — 
«никогда», а 5 — «всегда»), и пять субшкал: Семейная коммуникация и связность, 
Позитивный прогноз и решение проблем, Принятие и гибкость, Социальные ресурсы 
семьи, Духовность семьи. Также подсчитывается итоговый показатель 
жизнеспособности семьи. В данной методике перед ее заполнением необходимо было 
указать одно из неблагоприятных событий в семье, а также оценить по 10-балльной 
шкале (1 балл — низкая интенсивность, 10 — высокая) уровень его интенсивности.  
А также респондентов просили выбрать вариант ответа, характеризующий динамику 
связи в семьях после неблагоприятного события («стала более дистантной»; 
«осталась прежней»; «стала более близкой»). Методика направлена на измерение 
семейных ресурсов. Коэффициент α-Кронбаха общего показателя для выборки 
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матерей детей с инвалидностью составил 0,88, для выборки матерей нормотипичных 
детей — 0,88. Классификация неблагоприятных событий осуществлялась авторами 
данной статьи, выступившими в роли экспертов при коллективном обсуждении 
событий, о которых писали родители. Основой для классификации неблагоприятных 
событий послужило исследование [7] с четко выделенными группами событий. 
Практически во всех случаях мнения экспертов совпадали. При единичных 
разногласиях принималась точка зрения большинства экспертов. 

Процедура исследования. Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБОУ 
ВО МГППУ (протокол № 12 от 15.03.2022 г.). Исследование проводилось в течение 
2022–2023 годов, в онлайн-формате с помощью Яндекс-формы. К участию 
привлекались родители детей с инвалидностью, состоящие в Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и других 
добровольческих, волонтерских организациях, а также родители нормотипичных 
детей. Первая обратная связь с родителями состоялась на семинаре «Вызов 
инвалидности ребенка и ответы матерей на этот вызов» в рамках цикла семинаров 
«Взаимообогащающие диалоги», проводимых на факультете дистанционного 
обучения ФГБОУ ВО МГППУ. В будущем предполагается провести еще одну встречу. 

Методы статистической обработки данных: критерий Манна–Уитни, 
критерий d Коэна, t-критерий Стьюдента, двухфакторный дисперсионный анализ, 
критерий χ², кластерный анализ методом k-средних, эксплораторный факторный 
анализ (ЭФА) методом главных компонент с вращением Варимакс). Обработка данных 
проводилась в программе SPSS v. 21.  

Результаты 

Неблагоприятные события в семьях, о которых писали матери детей  
с инвалидностью и матери здоровых детей, были распределены в соответствии  
с предложенной ранее типологией [7]: болезни и инвалидность; проблемы  
в отношениях (конфликты, разрыв отношений); утрата (смерть близких); 
материальные трудности (финансовые проблемы); множественные трудности 
(несколько проблем одновременно, в том числе переезды). Сравнение выборок при 
помощи критерия χ² выявило ярко выраженные различия в распределении ответов 
(χ²=33,69, р<0,001). Матери детей с инвалидностью значимо чаще называют 
болезнь/инвалидность как трудное жизненное событие, матери условно здоровых 
детей чаще называют смерть близких. По остальным ответам значимых различий не 
выявлено (табл. 2). 

При этом двухфакторный дисперсионный анализ, в котором независимыми 
переменными выступили группа матерей и тип события, а зависимой — оценка 
матерями интенсивности события, показал, что матери детей с инвалидностью 
значительно выше оценивают интенсивность событий, связанных с болезнью 
(9,83±0,46 балла и 8,20±2,00 балла соответственно) и проблемами в отношениях 
(9,30±1,50 балла и 8,40±2,00 балла) в отличие от матерей здоровых детей (F=8,65; 
р=0,003). По остальным типам событий различий в степени интенсивности не 
обнаружено.  
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Таблица 2  

Трудные семейные жизненные события, упомянутые матерями детей  
с инвалидностью и матерей здоровых детей 

Характеристики 

Матери 
здоровых детей 

(n=253) 

Матери детей  
с инвалидностью 

(n=139) 

Статистика 
критерия χ² 

M % M % χ²=33,69, р<0,001 

Болезнь/инвалидность 36 14,2 54 38,8 χ²=29,38, р<0,001 

Проблемы в отношениях 74 29,2 32 23,0 χ²=1,46, р=0,113 

Утрата (смерть близких) 79 31,2 23 16,5 χ²=9,30, р=0,001 

Материальные трудности 32 12,6 12 8,6 χ²=1,08, р=0,149 

Множественные трудности 32 12,6 18 12,9 χ²=0,01, р=0,524 

Дальнейший анализ позволил обнаружить различия между двумя группами 
матерей в психологических ресурсах устойчивости и самоактивации, инструментальных 
и семейных ресурсах (позитивный прогноз и решение проблем, социальные ресурсы 
семьи) (табл. 3). Матери здоровых детей более вовлечены в процесс 
жизнедеятельности, увереннее контролируют события своей жизни, принимают 
ситуации неопределенности и в целом более жизнестойки, в отличие от матерей 
детей с инвалидностью, у которых снижена физическая активность и самоактивация 
(психологические ресурсы самоактивации). Матери детей-инвалидов больше 
концентрируются на эмоциях (инструментальные ресурсы), более негативно 
оценивают прогнозы решения проблем и социальные ресурсы семьи. Вместе с тем 
матери детей с инвалидностью значительно чаще прибегают к активному 
совладанию, концентрируются на сложной задаче и планируют свои действия для ее 
успешного преодоления (инструментальные ресурсы). 

Для выявления общих стилей совладания был проведен ЭФА (метод главных 
компонент, вращение Варимакс), в котором в качестве переменных выступили 15 
копинг-стратегий. Выделено 4 фактора, объясняющих 60,63% общей дисперсии:  
1) Когнитивно-активный стиль (активное совладание, подавление конкурирующей 
деятельности, планирование): значения α-Кронбаха данного фактора для выборок 
матерей детей с инвалидностью и матерей нормотипичных детей составили 0,93  
и 0,91 соответственно; 2) Избегающий стиль (мысленный уход, отрицание, 
поведенческий уход, принятие, сдерживание, обращение к религии): значения  
α-Кронбаха фактора в выборках матерей детей с инвалидностью и матерей 
нормотипичных детей составили 0,82 и 0,78 соответственно; 3) Эмоционально-
поддерживающий стиль (использование эмоциональной и инструментальной типов 
поддержки, активное выражение эмоций, использование «успокоительных»): 
значения α-Кронбаха фактора в выборках матерей детей с инвалидностью и матерей 
нормотипичных детей составили 0,78 и 0,85 соответственно; 4) Позитивный стиль 
(позитивное переформулирование и личностный рост, юмор): значения α-Кронбаха 
фактора в обеих выборках матерей составили 0,93. Обнаружены значимые различия 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Одинцова М.А., Лубовский Д.В., Прудникова М.Г. и др. 
Индивидуально-психологические и семейные ресурсы 
матерей, воспитывающих детей с инвалидностью 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 98–120. 

Odintsova M.A., Lubovsky D.V., Prudnikova M.G. et al. 
Individual Psychological and Family Resources  
of Mothers Raising Children with Disabilities 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 98–120. 

 

107 

лишь в когнитивно-активном стиле совладания, который чаще используется 
матерями детей с инвалидностью (табл. 3).  

Таблица 3  

Различия в индивидуальных и семейных психологических ресурсах матерей, 
воспитывающих здоровых детей, и матерей детей с инвалидностью 

 

Матери 
здоровых детей 

(n=253) 

Матери детей  
с инвалидностью 

(n=139) 
U-

критерий 
р 

d 
Коэна 

M SD M SD 

Ресурсы устойчивости 

Вовлеченность 20,59 5,35 19,43 5,37 15062,0 0,019 0,22 

Контроль 14,13 4,12 13,04 4,27 15145,0 0,023 0,26 

Принятие риска 10,73 3,25 9,80 3,51 14824,0 0,010 0,28 

Жизнестойкость 45,45 11,44 42,27 11,97 15128,5 0,003 0,27 

Ресурсы самоактивации 

Физическая 
активность 

16,06 4,31 14,36 4,65 13714,0 <0,001 0,38 

Самоактивация 47,45 10,15 44,86 9,76 14736,5 0,008 0,26 

Инструментальные ресурсы 

Концентрация на 
эмоциях и их 
активное выражение 

11,49 2,76 12,12 2,61 15304,5 0,033 -0,24 

Активное совладание 12,82 2,76 13,68 2,58 14013,5 0,001 -0,24 

Подавление 
конкурирующей 
деятельности 

9,93 3,53 11,27 3,41 13855,5 <0,001 -0,32 

Планирование 13,03 2,70 13,80 2,63 13992,0 0,001 -0,39 

Когнитивно-
активный стиль 
совладания 

11,93 2,56 12,92 2,53 13323,5 <0,001 -0,39 

Семейные ресурсы 

Позитивный прогноз 
и решение проблем 

31,84 4,42 30,62 4,77 14672,0 0,007 0,27 

Социальные ресурсы 22,38 3,94 21,06 4,88 14707,0 0,007 0,30 

Примечание: в таблице приведены только те характеристики, по которым получены значимые 
различия между группами. 

Такие психологические ресурсы, как самостоятельность и психологическая 
активность избегающий, эмоционально-поддерживающий и позитивный стили 
преодоления; семейная коммуникация и связность, принятие, гибкость, духовность 
семьи в одинаковой мере свойственны родителям двух групп. Выделяется 
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психологический ресурс устойчивости, по которому выявлены значимые различия по 
всем параметрам, входящим в него. Однако размеры эффекта невелики, в том числе  
и по остальным исследуемым характеристикам, что позволило нам объединить обе 
выборки матерей. Индикаторами для деления на подгруппы выступили обобщенные 
шкалы методик: общие показатели жизнестойкости, самоактивации, четырех стилей 
совладания и жизнеспособность семьи. Кластерный анализ методом k-средних при 
предварительном нормировании данных выявил три группы матерей, значимо 
различающихся между собой по всем характеристикам (р<0,001): 1) «ресурсные» 
(n=140); «умеренно ресурсные» (n=113); «недостаточно ресурсные» (n=139). 

Группа «ресурсных» матерей отличается наиболее высокими показателями 
ресурсов самоактивации, устойчивости, некоторых инструментальных (позитивный  
и когнитивно-активный стили совладания) и семейных (жизнеспособность семьи) 
психологических ресурсов. У группы «умеренно ресурсных» матерей ресурсы 
самоактивации, устойчивости и семейные ресурсы выражены на уровне выше 
среднего. При этом реже других групп используются стили позитивного, когнитивно-
активного, эмоционально-поддерживающего и избегающего совладания. Группа 
«недостаточно ресурсных» матерей отличается наиболее низкими уровнями ресурсов 
самоактивации, устойчивости, семейных ресурсов в отличие от двух других групп,  
а также наибольшей выраженностью всех инструментальных ресурсов в сравнении  
с «умеренно ресурсными». А избегающий стиль совладания в данной группе является 
доминирующим (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Профиль ресурсов, типичных для групп «ресурсных», «умеренно ресурсных»  
и «недостаточно ресурсных» матерей, воспитывающих детей с инвалидностью,  

и матерей здоровых людей (N=392) 

Примечание: ПСС — позитивный стиль совладания; ЭПСС — эмоционально-поддерживающий 
стиль совладания; ИСС — избегающий стиль совладания; КАСС — когнитивно-активный стиль 
совладания. 
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Прослеживается тенденция к различиям в распределении матерей детей  
с инвалидностью и матерей здоровых детей по выделенным кластерам (χ²=5,62, 
р=0,060). Среди «ресурсных» оказалось 38,3% матерей, воспитывающих здоровых 
детей, и 30,9% матерей детей с инвалидностью. Группу «умеренно ресурсных» 
составили 30,4% матерей здоровых детей и 25,9% матерей детей с инвалидностью. 
43,2% матерей детей с инвалидностью и 31,2% матерей здоровых детей вошли  
в группу «недостаточно ресурсных».  

Группы различались по типу семей (полная/неполная) — χ2=12,78, р=0,002. 
Среди «недостаточно ресурсных» 35,3% матерей воспитывают детей в неполной 
семье, среди «умеренно ресурсных» — таких 18,6%, среди «ресурсных» — 19,3%. 

Группы не различаются по типу неблагоприятного события в семье (χ2=13,91, 
р=0,084). Но обращает на себя внимание, что среди «недостаточно ресурсных» самое 
большое количество (30,9%) тех (в сравнении с другими группами), кто указал на 
события, связанные с болезнью/инвалидностью (рис. 2). 

 

Рис. 2.  Различия между группами «ресурсных», «умеренно ресурсных»  
и «недостаточно ресурсных» матерей в зависимости  

от типа события в семье (%; N=392) 

Обнаружены различия между группами в динамике связей в семьях после 
неблагоприятного события (χ2=10,401, р=0,034) (рис. 3). Матери, отнесенные к группе 
«ресурсных», чаще указывали на то, что после неблагоприятного события связь в их 
семьях стала либо более близкая (45%), либо осталась прежней (35%); только 20% из 
них указали на большее дистанцирование в отношениях.  

По мнению 43,4% «умеренно ресурсных» матерей, связи в их семьях укрепились 
после наступления неблагоприятного события, а 28,3% — указали, что связь в их 
семьях стала более дистантной или осталась прежней. «Недостаточно ресурсные» 
матери чаще других указывали, что члены семьи отдалились друг от друга после 
неблагоприятного события в их семьях (36,7%), 29,5% — отметили, что связи 
остались прежними, а 33,8% — указали на более близкие связи в их семьях.  
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Рис. 3.  Различия между группами «ресурсных», «умеренно ресурсных»  
и «недостаточно ресурсных» матерей в динамике связей в семьях после 

неблагоприятного события (%; N=392) 

Обсуждение результатов 

Наиболее актуальными и интенсивными для матерей детей с инвалидностью 
становятся события, связанные с болезнями. Тот факт, что инвалидность ребенка 
является сильнейшим стрессором [7; 28], часто имеющим травматический характер 
[12; 14], подтверждается многими исследованиями. На фоне такого стресса возникают 
проблемы в отношениях. Не случайно матери детей с инвалидностью выше матерей 
здоровых детей оценили интенсивность событий, связанных с отношениями. Схожие 
данные были обнаружены в исследовании [7], где события в сфере взаимодействия  
с другими людьми по частоте упоминания оказались на втором месте после событий, 
связанных с болезнями. 

В целом интенсивность всех упоминаемых семейных событий, родители нашей 
выборки оценили довольно высоко (в среднем от 8,10 балла до 9,83 балла), что 
говорит об особой значимости этих событий для жизни семей и подтверждается 
данными других исследований [7]. С одной стороны, это может вызывать дефицит 
психологических ресурсов, с другой, — как показано Е.В. Куфтяк [2], может стать 
стимулом или «сигналом к пробуждению» психологических индивидуальных  
и семейных ресурсов. Так, несмотря на то, что матери детей с инвалидностью 
отличаются от матерей здоровых детей сниженным уровнем ресурсов устойчивости, 
некоторых составляющих ресурса самоактивации (физической активности)  
и семейных ресурсов (позитивный прогноз и решение проблем, социальные ресурсы 
семьи), для них свойственен все же более выраженный когнитивно-активный стиль 
совладания. Данный результат полностью согласуется с исследованием [7] и частично 
— с работой A. Kurowska и соавторов [27], в которой показано, что активное 
совладание в иерархии копинг-стратегий родителей детей с инвалидностью  
и родителей здоровых детей стоит на первом месте. Однако размеры эффектов 
различий между группами оказались невелики, что позволило объединить группы 
матерей в единую выборку и выделить три подгруппы в зависимости от 
выраженности ресурсов устойчивости, самоактивации, инструментальных и семейных 
ресурсов: «ресурсные», «умеренно ресурсные», «недостаточно ресурсные». Матери 
здоровых детей и матери детей с инвалидностью практически одинаково 
представлены внутри каждого кластера. Особого внимания заслуживает профиль 
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«недостаточно ресурсные», в котором парадоксальным образом сочетаются сниженные 
ресурсы устойчивости, самоактивации, жизнеспособности семьи и повышенный 
уровень практически всех стилей совладания в сравнении с группой «умеренно 
ресурсных». А использование избегающего стиля совладания среди матерей данной 
группы явно доминирует.  

В наши дни пересматриваются традиционные подходы к избегающему стилю 
совладания как к однозначно неконструктивному в отношении социально уязвимых 
групп. В избегающий стиль совладания входят, среди прочих, такие полезные при 
наличии в семье ребенка с инвалидностью стратегии, как принятие [20] и обращение 
к религии [21]. Можно предположить, что сбалансированность стилей совладания 
наиболее необходима при столкновении людей с травматической ситуацией, которой 
и является инвалидность ребенка [12; 14]. В настоящий момент требуется пересмотр 
представлений о полезности/бесполезности тех или иных копинг-стратегий  
и копинг-стилей. Например, в исследовании [12] обнаружено, что традиционно 
считающийся полезным копинг «планирование» оказывает негативное влияние на 
посттравматический рост родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Как пишет J.O. Zinn, разные стратегии могут комбинироваться по-разному: 
«Иногда одна стратегия является доминирующей, иногда разные стратегии 
дополняют друг друга, и одна стратегия может использоваться для обеспечения 
другой» [37, p. 361]. Человек может мобилизовать все доступные рациональные  
и нерациональные стратегии для преодоления рисков. Важно, чтобы это была 
подходящая комбинация стратегий для использования их в конкретной ситуации [37]. 
Возможно, специфическое сочетание избегающего, поддерживающего и активного 
совладания компенсирует дефицит ресурсов устойчивости, самоактивации, семейных 
ресурсов таких родителей. Таким образом, копинг-стили, выстраиваясь в единую 
«линию обороны» [3], могут стать полезными инструментальными ресурсами не 
только для родителей детей с инвалидностью, но и для родителей нормотипичных 
детей, в том числе воспитывающих детей в неполных семьях. Ведь в группе 
«недостаточно ресурсных» таких родителей оказалось более трети. 

Выводы 

Исследование показало, что матери детей с инвалидностью оценивают 
интенсивность событий, связанных с болезнями и проблемами в отношениях, выше, 
чем матери здоровых детей. Они отличаются более низкими уровнями, по сравнению 
с матерями условно здоровых детей, ресурсов устойчивости, некоторых составляющих 
ресурса самоактивации (физической активности), но выраженностью таких копинг-
стратегий, как концентрация на эмоциях, активное совладание, подавление 
конкурирующей деятельности, планирование, когнитивно-активный стиль совладания. 
Анализ данных с поправкой на размер эффекта (d-Коэна) показал, что правомерно 
объединение матерей нормотипичных детей и матерей детей с инвалидностью в одну 
выборку. На основе анализа данных объединенной выборки выделены три подгруппы 
матерей, значимо различающихся между собой по ресурсам устойчивости, 
самоактивации, инструментальным и семейным ресурсам: «ресурсные», «умеренно 
ресурсные», «недостаточно ресурсные». Каждая из подгрупп характеризуется 
своеобразным профилем ресурсов устойчивости, самоактивации, инструментальных 
и семейных психологических ресурсов: высокий уровень и тех, и других ресурсов 
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характерен для «ресурсных»; «умеренно ресурсные» реже остальных используют 
позитивный, когнитивно-активный и эмоционально-поддерживающий стили совладания; 
у «недостаточно ресурсных» явно выражен избегающий стиль совладания и умеренно — 
позитивный, эмоционально-поддерживающий, когнитивно-активный стили совладания. 
Среди «ресурсных» и «умеренно ресурсных» матерей больше тех, кто воспитывают 
детей в полных семьях. Выявлены различия в изменениях семейных связей  
в результате неблагоприятного события — матери, отнесенные в группу «ресурсных», 
чаще, чем представительницы других групп, отмечали, что связи стали более 
близкими; матери, представившие группу «недостаточно ресурсных», чаще других 
отмечали, что связи стали более отдаленными.  

Заключение 

Понимание индивидуальных и семейных психологических ресурсов при 
воспитании детей с инвалидностью имеет большое значение для повышения 
квалификации медицинских и социальных работников, а также педагогов с целью 
улучшения взаимодействия с такими семьями. Для психологов важно осмысление 
сильных и слабых сторон таких родителей, с опорой на которые могут быть 
выстроены программы психологического сопровождения. В частности, семьям, 
воспитывающим ребенка с инвалидностью, может быть рекомендована работа  
по снижению избегающего совладания, что будет способствовать повышению 
жизнестойкости. Что касается жизнеспособности семьи, то для развития данного 
ресурса позитивное воздействие может оказать работа по улучшению внутрисемейной 
коммуникации и связанности между членами семьи. 

Ограничениями исследования являются следующие неучтенные факты: 
слишком большой размах в возрасте детей с инвалидностью; тяжесть заболевания, 
врожденный или приобретенный характер заболевания. Для будущих исследований 
необходимо привлекать отцов, а также по отдельности рассмотреть группы 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов с определенным типом заболевания,  
и сравнить характеристики родителей детей, имеющих разные группы инвалидности, 
а также родителей, воспитывающих детей разных пола и возраста. 
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Работа направлена на изучение отношений детей предподросткового возраста, 
имеющих сахарный диабет 1 типа, с их матерью и сверстниками. В исследовании 
приняли участие 30 детей 10–12 лет (M=11,26; SD=0,69) и их матери. 14 пар мать–
ребенок составили основную группу детей с сахарным диабетом; 16 пар мать–
ребенок вошли в контрольную группу. Использовались методики: «Взаимодействие 
родителя и ребенка»; «Семейный тест отношений»; эссе «Мой обычный день  
с ребенком»; беседа с ребенком «Мой обычный день с мамой»; анкеты  
для педагогов и воспитателей «Особенности взаимодействия с родителем»  
и «Особенности коммуникации ребенка»; Модифицированный вариант методики 
«Незаконченные предложения». Результаты исследования говорят о том, что 
контроль, требовательность, опека со стороны матери гипотетически могут 
выступать способом совладания с ситуацией болезни ребенка. Матери детей  
с сахарным диабетом в большей мере сфокусированы на собственных чувствах  
и переживаниях; основными мишенями их заботы являются здоровье и учеба 
ребенка. Отмечается, что дети с сахарным диабетом при взаимодействии со 
сверстниками чаще, чем их здоровые сверстники, демонстрируют конформность, 
дружеское или нейтральное отношение, предпочитая уклоняться от конфликтных 
ситуаций или решать их с помощью взрослого. Выявлены связи между низкой 
компетентностью ребенка с сахарным диабетом 1 типа в умении договариваться со 
сверстниками, а также занимать лидерские позиции и «сотрудничающими» 
отношениями с матерью. Материнские контроль и гиперпотакание в отношении 
здоровых детей связаны с низким уровнем взаимодействия ребенка со сверстниками, 
его умением решать коммуникативные задачи.  

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, детско-материнские отношения, 
отношения со сверстниками, предподростковый возраст. 
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The paper examines the relationship of children with insulin-dependent diabetes (type 1 
diabetes) with their mother and peers. The study involved 30 children aged 10–12 years 
(M=11.26; SD=0.69), and their mothers. 14 mother–child pairs formed the experimental 
group of children with type 1 diabetes; 16 mother–child pairs were included in the control 
group. The methods used were "Parent-child interaction"; the "Family relationship test"; 
the "My usual day with a child" essay; the "My usual day with mom" conversation with the 
child; the "Features of interaction with the parent" questionnaire for teachers; the 
"Features of communication of the child" questionnaire for teachers and educators;  
a modified version of the "Unfinished sentences" methodology. The results of the study 
suggest that control, exactingness, guardianship on the part of the mother can act as a way 
of coping with the situation of the child's illness. Mothers of children with diabetes are 
more focused on their own feelings and experiences; the main target of their concern is 
the health and education of the child. It is noted that children with diabetes, when 
interacting with peers, more often than healthy peers, demonstrate conformity, a friendly 
or neutral attitude, preferring to avoid situations of conflict or to solve them with the help 
of an adult. The links between the low competence of a child with type 1 diabetes in the 
ability to negotiate with peers, take leadership positions, and a "cooperating" relationship 
with the mother were revealed. Maternal control and hyper-indulgence in relation to 
healthy children is associated with a low level of interaction of the child with peers, his 
ability to solve communicative tasks. 

Keywords: type 1 diabetes, child-mother relationships, relationships with peers, pre-
adolescence. 
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Введение 

По данным Международной диабетической федерации (IDF, 2022 г.), в мире  
с каждым годом увеличивается количество заболеваний сахарным диабетом 1 типа 
(СД1) среди детей и подростков [21]. Специфика заболевания требует постоянного 
мониторинга уровня сахара в крови. Угроза жизни ребенка способствует 
повышению тревоги матерей и формированию особого родительского отношения. 
В исследованиях детско-материнских отношений при наличии хронического 
соматического заболевания у ребенка неоднократно отмечалась специфика 
материнской позиции. Она проявляется в трех компонентах: эмоциональном 
(повышенная тревожность, страх за здоровье ребенка); когнитивном (часто 
искаженное представление о состоянии здоровья ребенка и его физических, 
интеллектуальных и личностных возможностях); поведенческом (постоянное 
стремление защитить ребенка, нарушения системы взаимоотношений в семье, 
игнорирование истинных потребностей ребенка) [3; 4–6; 17]. Подобное 
родительское отношение создает особую межличностную ситуацию развития  
и отражается как на эмоционально-личностных особенностях ребенка, так и на его 
контактах со сверстниками, что в конечном счете замедляет процесс взросления 
или еще больше обостряет подростковый кризис [2; 11].  

Специалисты неоднократно отмечали, что в пубертатном возрасте у детей  
с сахарным диабетом часто отмечаются негативные изменения в поведении, 
связанные с депрессией, повышенной тревожностью и агрессией [5; 11; 18; 22]. 
Стремление к самостоятельности и независимости в подростковом возрасте,  
а также желание быть принятым группой сверстников нередко приводят к тому, 
что ребенок начинает отвергать навязываемый режим жизни. Протест по поводу 
материнского контроля подростки нередко направляют на врачебные предписания, 
отказываясь от замера гликемии, что приводит к ситуации угрозы жизни [5]. 
Поэтому поддержка со стороны сверстников является важным компонентом 
адаптации подростков с сахарным диабетом к жизни [16; 18; 20; 22; 23]. 

Зарубежные исследователи [20] выделили три стратегии поведения сверстников 
по отношению к подростку с сахарным диабетом. Защитная (поддерживающая) — 
сверстники стараются помочь подросткам с диабетом избегать потребления 
нездоровой или не рекомендованной пищи, не употребляя ее в их присутствии. 
Безразличная — предполагает отсутствие действий или поддерживающего 
поведения в отношении диабета. Сверстники ребенка с СД1 не акцентируют свое 
внимание на заболевании, не меняют собственных привычек, но и не призывают 
ребенка с диабетом что-то менять в его режиме и медицинских манипуляциях. Как 
правило, подростки с диабетом воспринимают такое отношение к себе позитивно, 
поскольку чувствуют себя равными и независимыми. Наступательная 
(обесценивающая) стратегия предполагает дискриминационное поведение по 
отношению к ребенку с диабетом. Потребление пищи, лежащей в основе 
подростковой пищевой идентичности, такой как бургеры и пицца, представляет 
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собой источник конфликта для этих подростков. Помимо питания, к дискриминации 
подростков с диабетом приводят ситуации, связанные с инсулиновой терапией  
и контролем гликемии. Сверстники могут намеренно сравнивать подростков  
с диабетом с потребителями наркотиков из-за практики инъекций [20]. В тоже время 
практически отсутствуют исследования того, как дети и подростки с сахарным 
диабетом относятся к сверстникам. Уязвимость в группе сверстников детей  
с сахарным диабетом в период пубертата требует содержательного изучения их 
особенностей взаимодействия с матерью и ровесниками еще в предподростковом 
возрасте. 

Цель исследования — изучение особенностей родительской позиции матери 
ребенка предподросткового возраста с сахарным диабетом I типа и особенностей 
его отношений со одноклассниками. Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. матери детей с СД 1 отличаются более выраженной тревожно-опекающей 
родительской позицией, чем матери детей, не имеющих данного заболевания; 

2. существует связь между тревожно-опекающей позицией матерей детей с СД 
1 и снижением уровня коммуникативной компетентности детей со сверстниками  
в предподростковом возрасте. 

Методы исследования 

Выборка и процедура. В исследовании приняли участие 30 детей 10–12 лет 
(Mвозр.=11,2 лет; SDвозр.=0,69 лет), среди них 16 мальчиков и 14 девочек, а также их 
матери (30 человек). 

Основную группу (дети с СД1) составили 14 пар мать и ребенок с сахарным 
диабетом 1 типа (среди них 7 мальчиков и 7 девочек; Mвозр.=11,11 лет; SDвозр.=0,66 
лет). 13 детей из полных семей, один ребенок воспитывается без отца.  

Контрольную группу (КГ) составили 16 пар мать и ребенок без хронических 
соматических заболеваний (среди них 9 мальчиков и 7 девочек; Mвозр.=11,26 лет; 
SDвозр.=0,69 лет). 13 детей воспитываются в полных семьях, три ребенка 
воспитываются без отца. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ реабилитационной школы-интерната 
г. Москвы. Все дети ежедневно после занятий возвращались домой. Исследование 
проводилось очно, с добровольного согласия родителей детей. Также к исследованию 
дополнительно были привлечены материалы анкетирования двух педагогов-
воспитателей об особенностях взаимодействия детей в коллективе. 

Методы и методики 

1. Опросник Взаимодействие родителя и ребенка (И.М. Марковская), форма для 
матерей подростков. Опросник состоит из 10 шкал: Требовательность родителя; 
Строгость родителя; Контроль по отношению к ребенку; Близость родителя  
с ребенком, Принятие ребенка родителем; Сотрудничество; Согласие между 
ребенком и родителем; Последовательность родителя; Авторитетность родителя; 
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Удовлетворенность отношениями с ребенком. Пункты оцениваются по шкале от 1 
(абсолютное несогласие) до 5 (абсолютное согласие) [8]. Альфа Кронбаха общего 
показателя в данном исследовании составила 0,87. 

2. Семейный тест отношений (Е. Бене, в адаптации И.М. Марковской). 
Методика носит проективный характер и предназначен для выявления 
представлений детей об отношениях с родителями. Включает 73 карточки-
послания, выражающих положительные или отрицательные чувства по отношению 
к членам семьи и отражающих недостаток либо избыток родительского внимания, 
заботы, участия [9]. В настоящем исследовании анализировались результаты, 
полученные по шкалам: Положительные чувства от ребенка к матери, Негативные 
чувства от ребенка к матери, Положительные чувства от матери к ребенку, 
Негативные чувства от матери к ребенку; Эмоциональная включенность матери  
в отношения с ребенком, Материнское гиперпотакание, Материнская гиперопека. 
Все шкалы оценивают представления самого ребенка. Альфа Кронбаха общего 
показателя в данном исследовании составил 0,79. 

3. Эссе для матери «Мой обычный день с ребенком». Матерям предлагалось 
написать небольшое эссе. С помощью контент-анализа подсчитывалось количество 
упоминаний матери: о ее тревоге по поводу состояния ребенка («беспокоюсь», 
«волнуюсь», «страшно»); о материнском контроле («звоню и спрашиваю»; 
«контролирую», «проверяю»), о совместных занятиях с ребенком («мы вместе 
делаем», «гуляем»; «я и сын/дочь участвуем», «обсуждаем») и самостоятельных 
занятиях ребенка («он/она самостоятельно», «ребенок выполняет», «занимается»); 
о ее личных занятиях («я готовлю им», «занимаюсь своими делами», «я читаю»); об 
интересах и увлечениях ребенка («он/она любит читать, музыку»; «занимается 
футболом», «увлекается моделированием»). 

4. Беседа с ребенком «Мой обычный день с мамой». Беседа записывалась на 
диктофон. Ребенка просили рассказать, как проходит обычный день с мамой, чем 
занимается он и мама после его занятий в школе. С помощью контент-анализа 
подсчитывались количество упоминаний ребенком совместных занятиях с мамой 
(«мы с мамой вместе гуляем», «готовим»; «мама помогает мне»); его 
самостоятельности (я сам делаю уроки, я один хожу на тренировку…); о тревоге 
матери («мама волнуется», «переживает»); о материнском контроле («мама 
проверяет», «не разрешает долго играть в телефон»); личных занятиях и работе 
матери («мама занимается своими делами»; «читает»; «болтает по телефону  
с подругой»); собственных интересах и увлечениях («я люблю смотреть “видосики”», 
«играть в компьютер», «рисовать»; «увлекаюсь танцами», «увлекаюсь дзюдо»).  

5. Авторская анкета для педагогов «Особенности взаимодействия с родителем». 
Анкету заполнял педагог-воспитатель. Анкета состояла из 12 утверждений, 
которые предлагалось оценить по пятибалльной шкале (1 — никогда, 5 — очень 
часто). Вопросы сгруппированы в шкалы, выявляющие: Интенсивность общения 
матери с педагогами по вопросам обучения и поведения ребенка в школе 
(«Интересуется у учителя об успеваемости ребенка или о проблемах, связанных  
с учебой»); Степень контроля матери за обучением и поведением ребенка 
(«Контролирует выполнение домашних заданий ребенком»); Степень проявления 
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обеспокоенности матери физическим состоянием ребенка в школе («Интересуется 
у воспитателя самочувствием ребенка»); Степень предоставления ею автономии 
ребенку в вопросах обучения («Игнорирует просьбы учителя / воспитателя  
о дополнительном контроле за поведением ребенка»). Максимальное значение по 
каждой шкале составляло 15 баллов. 

6. Авторская анкета для учителей и воспитателей «Особенности 
коммуникации ребенка». Анкету заполнял педагог-воспитатель. Анкета включала  
в себя 15 вопросов, которые предлагалось оценить по пятибалльной шкале, где  
1 балл — «никогда», а 5 — «всегда». Вопросы анкеты сгруппированы в шкалы  
и касаются: Умения ребенка договариваться, действовать сообща («При взаимодействии 
с одноклассниками принимает условия и следует общим правилам»); Стремления 
ребенка к лидерству среди одноклассников («Является инициатором общих 
занятий с другими детьми»); Проявления эмпатии к сверстникам, способности 
оказать поддержку («Внимателен к другим детям, готов оказать помощь при 
необходимости»); Склонности ребенка к агрессии («Провоцирует конфликт»; 
«Проявляет физическую агрессию»); Проявления таких качеств, как замкнутость, 
обидчивость. Максимальная сумма по каждой шкале составляла 15 баллов.  

7. Модифицированный авторами вариант методики «Незаконченные предложения» 
для исследования отношений с одноклассниками. Детям предлагалось закончить 
предложения, например: «Мои одноклассники меня…»; «Когда мне нужна помощь, 
мои одноклассники…»; «Если, кто-то из одноклассников меня раздражает, то я…»; 
«Думаю, что мои одноклассники…»; «Среди одноклассников у меня друзей…» и т.д. 
Изучались отношение к одноклассникам; количество друзей; воспринимаемое 
отношение одноклассников к себе (дружелюбное, враждебное, нейтральное 
(обычное); степень выраженности враждебности в отношениях ( 0 — отсутствие 
упоминаний о враждебности; 1 — единичное упоминание; 2 — два упоминания;  
3 — 3 и более); способ решения проблем (фиксировалось наличие/отсутствие: 
агрессивного способа, игнорирования, нахождения компромисса; обращения за 
помощью к педагогу); готовность помочь сверстникам (0 — отсутствие 
упоминаний; 1 — единичное упоминание; 2 — два упоминания; 3 — 3 и более); 
готовность одноклассников оказать помощь ребенку (0 — отсутствие упоминаний; 
1 — единичное упоминание; 2 — два упоминания; 3 — 3 и более).  

Анализ данных. Полученные данные были обработаны методами математической 
статистики в программе IBM SPSS Statistics v. 22 с применением критерия  
U-критерия Манна–Уитни, χ2-критерия Пирсона, корреляционного критерия  
Ч. Спирмена. Размер эффекта различий между переменными проверялся с помощью 
коэффициентов ранговой бисериальной корреляции (rpbis). 

Результаты 

Сравнение особенностей материнского отношения к ребенку в группе детей  
с СД 1 и КГ по методике «Взаимодействие родителя и ребенка» (описательные 
статистики см. в Приложении 1) выявило значимые различия (рис. 1). Показатели 
материнского отношения к детям в обеих группах находились в зоне средних 
значений [9]. Исключение составили шкалы Автономии – контроля и Несогласия – 
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согласия с ребенком. У матерей из КГ эти показатели находились в зоне низких 
значений, что указывает на их склонность предоставлять автономию ребенку и на 
наличие разногласий между ними. Сравнение данных по критерию Манна–Уитни 
выявило, что матери детей с СД1 значимо выше оценивают собственную 
требовательность к ребенку, уровень собственного авторитета и стремление  
к согласию с ним, чем матери здоровых детей. При этом показатели восприятия 
собственной последовательности во взаимодействии с ребенком, а также 
сотрудничества с ним оказались значимо ниже по сравнению с КГ. 

Дополнительное сравнение данных матерей мальчиков и девочек с СД1 по  
U-критерию выявило, что матери мальчиков считают себя более строгими 
(различия значимы U=7,50, р=0,026, чем матери девочек, которые считают себя 
более принимающими (различия значимы U=6,00, р=0,015). 

 

Рис. 1.  Сравнение показателей отношения к своим детям у матерей, 
воспитывающих детей с СД1, и матерей здоровых детей по методике «Взаимодействие 
родителя и ребенка» 

Примечание: p — уровень значимости различий; rpbis — размер эффекта (ранговая 
бисериальная корреляция). 

Анализ результатов эссе «Мой обычный день с ребенком» показал, что матери 
детей с СД1 в большей мере (в 57% случаев), чем матери из КГ (18,75% случаев), 
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фокусировались на собственных чувствах, тревоге и переживаниях, связанных  
с самочувствием ребенка: «Когда моя дочь засыпает, обычно я ночью сплю по 
определенным часам, чтобы мониторить сахар у Кати каждые три часа. Поэтому 
уже больше двух лет я не сплю, как нормальный человек»; «И потом весь день  
я занимаюсь какими-то своими делами, но всегда с телефоном в руках, так как он 
показывает сахар». В эссе матерей детей с СД1 было значимо больше упоминаний  
о тревоге, чем в эссе матерей КГ (U=48,00; р<0,001; rpbis=0,57). Также они чаще 
(U=56,50, р=0,020, rpbis=0,49) упоминали о собственном контролирующем поведении 
и писали, что стараются держать под постоянным контролем состояние здоровья 
ребенка, его питание и учебу: «Потом я проверяю, чтобы он взял с собой перекус на 
низкий сахар (ну сок, например, яблоко)»; «Она иногда звонит перед приемами пищи, 
но в основном я созваниваюсь с педагогом-воспитателем, если что-то не так (по 
поводу инсулина, сахара)», «Вечером обязательно проверю его домашнее задание». 
Матери из КГ говорили о своих переживаниях только в связи с поведением ребенка. 
Они значимо чаще рассказывали об увлечениях ребенка и совместных занятиях  
с ним (U=63,00, р=0,039, rpbis=0,44). 

Данные опроса педагогов говорят о том, что матери детей с СД1 чаще звонят 
им во время занятий (в среднем 1,7 раза в день), проявляют обеспокоенность 
самочувствием ребенка в школе, чем матери учащихся с другими заболеваниями 
(болезнями крови, пороками сердца и т.д.) (в среднем 0,2 раза в день); матери 
здоровых детей не звонят воспитателям и педагогам.  

Сравнение отношения детей двух групп к матерям по методике «Семейный 
тест отношений» (описательные статистики см. в Приложении 2) выявило, что 
дети из КГ чаще отмечали негативные чувства в свой адрес, исходящие от матери, 
чем дети с СД1 (U=57,50, р=0,021, rpbis=0,49). На уровне тенденции можно говорить  
о том, что материнская гиперопека в группе СД1 выражена сильнее (U=67,50, 
p=0,057, rpbis=0,40). 

При сравнении отношения к матерям у мальчиков и девочек в группе СД1 по 
U-критерию было выявлено, что мальчики выше оценивают материнские 
гиперопеку (U=7,50, р=0,016) и гиперпотакание (U=2,00, р=0,003), чем девочки. 

Сопоставление эссе матерей «Мой обычный день с ребенком» и эссе детей 
«Мой обычный день с мамой» показало, что в группе СД1 в 11 диадах из 14 
упоминалась контролирующая позиция матери, причем в шести парах об этом 
говорили и мать, и ребенок. В группе КГ материнский контроль упоминался  
в 8 диадах из 16, при этом только в двух случаях — и у матери, и у ребенка. Чаще 
всего дети отмечали, что мама контролирует выполнение домашних заданий  
и режимные моменты (время отхода ко сну, длительность прогулки и т.д.). 
Совпадающие совместные занятия в группе СД1 описывались и матерью,  
и ребенком в 4 диадах из 14. В группе КГ чаще — в 9 диадах из 16. 

Интересно отметить, что в группе СД1 чаще встречались сильные 
расхождения в описании обычного дня матери и ребенка. Например, ребенок 
говорил о самостоятельности в выполнения домашних заданий и совместных играх 
с отцом, не указывая совместных занятий с матерью: «В школе я стараюсь все уроки 
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сделать, чтобы дома уже можно было в комп поиграть или в телефоне посидеть. 
Когда папа с работы приходит, то мы все вместе ужинаем. Можем с папой  
в шахматы поиграть еще». А мама, напротив, отмечала свою включенность во 
взаимодействие с ребенком: «Когда возвращается со школы, то обсуждаем, как 
прошел день. Я ему помогаю с домашним заданием. Ужинаем. Можем фильм 
посмотреть».  

Также было отмечено, дети с СД1 (2 из 14 человек), описывая свой обычный 
день, реже, чем дети КГ (6 из 16 человек), отмечали совместные занятия с матерью, 
не связанные с учебой и здоровьем, однако статистических значимых различий  
в распределении этого показателя обнаружено не было (χ2=2,06, р=0,151). 

Опрос педагогов о коммуникативных способностях (умении договариваться  
с другими детьми, действовать сообща, оказывать поддержку и помощь, лидерских 
способностях и т.д.) детей из групп СД1 и КГ значимых различий не выявил. Тем не 
менее оказалось, что в конфликтных ситуациях с одноклассниками дети с сахарным 
диабетом (особенно девочки —57,1% в группе СД1 против 16,7% — в КГ) чаще 
обращаются к взрослым, призывая вмешаться и вынести порицание их 
противнику; дети из контрольной группы обычно не сообщают педагогам о каких 
бы то ни было конфликтах с одноклассниками. 

 Исследование отношения детей к одноклассникам с помощью методики 
«Неоконченные предложения» показало, что 42,9% девочек из КГ открыто 
говорили о неприязненном отношении к некоторым одноклассникам, а девочки 
группы СД1 об одноклассниках высказывались либо нейтрально (42,9%),  
либо дружески (57,1%). Различия значимы по критерию χ2=7,14, при р=0,028.  
Также обнаружилось, что в КГ склонность к агрессивному решению проблем  
с одноклассниками выражена сильнее, чем в группе СД1 (χ2=6,72, р=0,01). Дети из 
этой группы часто открыто писали, с кем у них образовался конфликт («Я могу 
разозлиться, если кто-то из одноклассников будет, как Маша»; «Я могу очень сильно 
разозлиться, если кто-то из одноклассников начнет обзывать меня»). Для детей  
с СД1 характерна более сдержанная реакция («Если кто-то из одноклассников меня 
злит, то я буду все держать в себе»; «Если кто-то из одноклассников меня будет 
злить, то я постараюсь проигнорировать»). 

По результатам корреляционного анализа были выявлены различные связи 
между особенностями детско-материнских отношений и отношений с одноклассниками 
в группах СД1 и КГ. Различие в корреляционных паттернах подчеркивает 
своеобразие ситуации развития ребенка в каждой из групп. В группе детей с СД1 
выявлено, что сотрудничающие отношения матери и ребенка отрицательно 
связаны с количеством друзей ребенка среди одноклассников, умением договариваться 
со сверстниками и стремлением к лидерству. Обнаруженные связи между 
количеством друзей, стремлением к лидерству и умением договариваться со 
сверстниками указывают на коммуникативную компетентность ребенка. Признание 
ребенком негативных чувств при взаимодействии с матерью положительно 
коррелирует со склонностью к агрессивному разрешению конфликтов с 
одноклассниками и отрицательно — с готовностью оказывать эмоциональную 
поддержку сверстникам (рис. 2). 
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Рис. 2.  Корреляционные связи между особенностями взаимодействия матери  
и ребенка и отношениями ребенка со сверстниками в группе СД1 

Примечание: сплошные линии означают положительную связь между переменными; 
пунктирные линии — отрицательную. 

Для КГ специфичны следующие корреляционные паттерны: чем выше 
гиперпотакание матери в отношении ребенка, тем меньшее количество 
одноклассников ребенок считает своими друзьями и тем меньше он готов 
эмоционально поддерживать одноклассников, равно как и прибегать к агрессивному 
решению проблем с ними. Выраженность материнского контроля, а также согласие 
матери с ребенком отрицательно связаны с его склонностью решать проблемы с 
одноклассниками конфликтным путем. Соответственно, выраженная автономность от 
матери ребенка (низкие показатели по шкалам Гиперпотакание и Контроль матери) 
связана с активным взаимодействием ребенка с одноклассниками, способностью 
самостоятельно решать коммуникативные задачи в кругу сверстников (рис. 3).  

 

Рис. 3.  Корреляционные связи между особенностями взаимодействия матери  
и ребенка и отношениями ребенка со сверстниками в группе КГ  

Примечание: сплошные линии означают положительную связь между переменными; 
пунктирные линии — отрицательную. 
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Готовность ребенка к эмоциональной поддержке сверстников положительно 
связана с признанием ребенком негативных чувств при взаимодействии с матерью 
и отрицательно — с удовлетворенностью матери ее отношениями с ребенком. 
Выявлена связь между количеством друзей и готовностью ребенка оказывать 
эмоциональную поддержку сверстникам. 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты согласуются с данными других исследований [4; 13; 
14; 16; 17] и позволяют говорить о специфической родительской позиции матерей 
детей с сахарным диабетом 1 типа. Речь идет об интенсивном (сверхвключенном) 
родительстве с выраженным тревожным радикалом. Матери детей с СД1 являются 
более требовательными, контролирующими и, на первый взгляд, более вовлеченными 
в жизнь ребенка. Однако исходя из анализа результатов обследования детей, 
можно сказать, что эта вовлеченность носит скорее формальный характер,  
а эмоциональная близость и взаимопонимание между матерью и ребенком не 
выражены. Анализ эссе показывает, что матери в большей степени сфокусированы 
на собственных чувствах и переживаниях, а не на интересах и увлечениях детей. 
Вероятно, с помощью контроля матери справляются с собственной тревогой. 
Опекающая позиция матерей детей с СД1, на которую указывают как ответы детей, 
так и наблюдения педагогов, затрудняет процесс сепарации детей, что выражается 
в идеализации детьми с СД1 материнского отношения и особенностях контактов со 
одноклассниками.  

Анализ взаимодействия с одноклассниками показывает, что дети с СД1, по 
сравнению со здоровыми сверстниками, чаще занимают конформную позицию, не 
пытаются отстоять свои границы. Здоровые дети чаще признавали, что 
испытывают негативные чувства как к членам семьи, так и к сверстникам. 
Соотнося особенности поведения детей из групп СД1 и КГ с типологией 
агрессивного поведения О.В. Мавляновой [7], а также исходя из анализа ответов 
детей, можно предположить, что агрессия детей КГ ситуативна, направлена на 
самоутверждение, отстаивание своей позиции и связана с отреагированием 
эмоций. Конечно, последнее предположение требует специального исследования, 
однако активное взаимодействие со сверстниками, в том числе и агрессивное, 
способствует формированию автономии от родителей и самостоятельности.  
У детей с СД1 в данном исследовании наблюдалась скорее дефицитарная форма 
агрессивного поведения. Они старались избегать конфликтных ситуаций  
с одноклассниками и заявляли о сдерживании негативных эмоций, даже если кто-
то из сверстников их злил или обижал. В подобных случаях дети с СД1 
предпочитали прибегать к защите взрослых, а не решать ситуацию самостоятельно, 
как это делали дети без сахарного диабета. Это может быть связано с опасениями 
ребенка быть отвергнутыми социальной группой. Как указывают исследователи  
[1; 15; 18; 22; 23], для детей с сахарным диабетом 1 типа важно соответствовать 
ожиданиям значимого большинства сверстников, перенимать социально приемлемые 
модели поведения, чтобы чувствовать себя частью группы, не быть отвергнутыми, 
несмотря на свое заболевание и необходимые ежедневные медицинские 
манипуляции.  
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Выявленные корреляции между близкими детско-материнскими отношениями 
и особенностями отношений ребенка с СД1 со сверстниками, позволяют 
констатировать замедление процесса перехода детей предподросткового возраста 
к новой социальной ситуации развития «подросток–сверстники». Повышенная 
тревога со стороны матери, связанная в первую очередь с заболеванием ребенка, 
порождает особую межличностную ситуацию развития, при которой ребенку 
сложнее выйти за пределы семьи, и формирует зависимость, неуверенность  
в собственных коммуникативных способностях, страх отвержения сверстниками. 
Для решения проблемы самостоятельности, развития коммуникативных навыков, 
личностного становления и повышения качества жизни детей и подростков с СД1 
необходим комплексный подход, включающий психологическую помощь детям  
и их родителям, а также предполагающий работу с более широким социальным 
окружением: воспитателями, педагогами, сверстниками в инклюзивной среде [10; 
12; 19]. 

Выводы 

 Родительская позиция матерей детей с СД1 в отличие от матерей здоровых 
детей определяется: высоким уровнем тревоги за здоровье ребенка, менее 
выраженной последовательностью в воспитании и более высоким уровнем 
авторитета.  

 В представлении детей с СД1 по сравнению со здоровыми детьми 
отношения с матерью чаще выглядят подчеркнуто позитивными: в них нет места 
негативным чувствам, таким как злость, обида, а контроль и опека матери  
в вопросах здоровья и учебы выражена сильнее. 

 Большинство детей с СД1 (особенно девочки) по сравнению со здоровыми 
детьми при взаимодействии со сверстниками чаще демонстрируют конформность, 
дружеское или нейтральное отношение, предпочитая уклоняться от конфликтных 
ситуаций или решать их с помощью взрослого.  

 Выявлены связи между взаимодействием матери и ребенка с СД1 и его 
отношениями со сверстниками. Низкая компетентность ребенка в умении 
договариваться со сверстниками, занимать лидерские позиции, а также наличие  
у него небольшого количества друзей связаны с «сотрудничающими» отношениями 
с матерью. Низкий уровень склонности к агрессивному решению проблемных 
ситуаций со сверстниками и готовность эмоционально поддерживать их поддержке 
связаны у детей с СД1 с некоторой идеализацией отношений с матерью, 
отрицанием негативных чувств по отношению к ней. 

 Установлено, что материнские контроль и гиперпотакание в отношении 
здоровых детей связаны с низким уровнем взаимодействия ребенка со сверстниками, 
его умением решать коммуникативные задачи. Готовность ребенка к эмоциональной 
поддержке сверстников положительно связана с признанием ребенком негативных 
чувств при взаимодействии с матерью и отрицательно — с удовлетворенностью 
матери отношениями с ребенком. 
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Ограничения и перспективы исследования 

Результаты исследования получены на небольшой выборке, поэтому для 
повышения убедительности выводов необходимо провести более масштабное 
изучение, в том числе сравнить группу детей с СД1 с другими группами детей, 
имеющих хронические заболевания, такие как врожденный порок сердца, 
гемофилия.  

Целесообразно было бы провести сравнительный анализ взаимодействия 
детей с СД1 младшего школьного и подросткового возрастов с родителями  
и сверстниками для выявления особенностей протекания подросткового кризиса  
и динамики сепарации от родителей. Также представляется важным исследовать 
родительскую позицию отцов. В ходе настоящей работы были получены данные 
(не вошедшие в статью), указывающие на более высокую включенность отцов 
детей с сахарным диабетом в отношения с ребенком по сравнению с отцами 
здоровых детей. Эти данные нуждаются в уточнении.  

Исследование основывалось на данных, часть из которых получена с помощью 
интервью, эссе, неоконченных предложений. Это, с одной стороны, позволяет 
получить «живой» материал, передающий чувства участников исследования, но  
в перспективе требует привлечения группы экспертов для оценки содержательного 
аспекта фактов, выявленных с помощью этих методов. 

Литература 

1. Вовненко К.Б. Диагностика эмоциональных и поведенческих проблем детей 
младшего школьного возраста, больных сахарным диабетом первого типа // 
Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2009. Том 1. № 4. URL: 
https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2009_n4/Vovnenko (дата обращения: 
13.10.2023) 

2. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности 
//Альманах института коррекционной педагогики. 2019. № 39. URL: https:// 
alldef.ru/ru/articles/almanah-39/the-psychology-and-pedagogy-of-child-efektivnosti 
(дата обращения: 13.10.2023) 

3. Галасюк И.Н. Родительство особого ребенка: специфика смыслов и зрелость 
родительской позиции // Современные исследования социальных проблем 
(электронный научный журнал). 2015. № 9 (53). С. 627–643. DOI: 10.12731/2218-
7405-2015-9-48 

4. Киреева Т.И., Ковшова О.С. Детско-родительские отношения в семьях 
подростков, страдающих сахарным диабетом первого типа, как фактор 
формирования отношения к болезни // Неврологический вестник. 2019. Том 51.  
№ 3. C. 51–56. URL: https://journals.eco-vector.com/1027-4898/article/view/15640/pdf 
(дата обращения: 13.10.2023) 

5. Коломиец И.Л. Эмоциональные и поведенческие характеристики детей  
с сахарным диабетом и их матерей // Медицинская психология в России: электрон. 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Сабитова Р.А., Булыгина М.В. Отношения  
с матерью и сверстниками у детей  
предподросткового возраста с сахарным диабетом 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 121–140. 

Sabitova R.A., Bulygina M.V. Relationships  
with Mother and Peers in Pre-Adolescent  
Children with Insulin-Dependent Diabetes 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 121–140. 

 

134 

науч. журн. 2012. № 5 (16). URL: http://mprj.ru/archiv_global/2012_5_16/nomer/ 
nomer06.php (дата обращения: 13.10.2023)  

6. Лифинцева А.А., Холмогорова А.Б. Семейные факторы психосоматических 
расстройств у детей и подростков // Консультативная психология и психотерапия. 
2015. Том 23. № 1. С. 70–83. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpp/archive/ 
2015_n1/cpp_2015_n1_75847.pdf (дата обращения: 13.10.2023) 

7. Мавлянова О.В. Факторы трансформации неконструктивных форм агрессивного 
поведения в конструктивные // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 
2011. Том 3. № 4. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/2011_n4/48752 
(дата обращения: 13.10.2023) 

8. Марковкая И.В. Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми // 
Семейная психология и психотерапия. 1999. № 2. С. 94–109. 

9. Марковкая И.В. О возможностях применения теста семейных отношений  
в психологической консультации // Семейная психология и психотерапия. 1999.  
№ 2. С. 42–50. 

10. Мосина Е.С. Психологическая поддержка и сопровождение семей, имеющих 
ребенка с сахарным диабетом 1 типа, методами интегративной сказкотерапии на 
начальном этапе заболевания // Клиническая и специальная психология. 2014.  
Том 3. № 4. URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2014_n4/cpse_2014_ 
n4_Mosina.pdf (дата обращения: 13.10.2023) 

11. Мотовилин О.Г., Саверская Е.Н., Хаиров Р.Р. Дети с сахарным диабетом  
и социальный мир: проблемы и возможности (социальная оздоровительно-
образовательная программа «Диабет. Танцы. Дети») // Медицинский совет. 2022. 
Том 16 (12). C. 71–84. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-12-71-84 

12. Седлачкова Д., Кантор И. Живой опыт инклюзивного образования: 
тематическое исследование на примере подростка с диабетом, его матери  
и учителя // Клиническая и специальная психология. 2021. Том 10. № 2. С. 183–220. 
DOI: 10.17759/cpse.2021100211 

13. Якиманская И.С. Представление о болезни и характер детско-родительских 
отношений в семьях подростков, страдающих сахарным диабетом 1 типа // 
Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2019. Том 19. № 2. С. 95–99.  

14. Cardinali P., Rapetti E., Migliorini L. Fear of hypoglycemia in Italian mothers of 
children with type 1 diabetes: The mediating role of resilience // Health Psychology 
Research. 2021. Vol. 9 (1). Article 27439. DOI: 10.52965/001c.27439 

15. Doe E. An analysis of the relationships between peer support and diabetes 
outcomes in adolescents with type 1 diabetes // Journal of Health Psychology. 2018. Vol. 
23 (10). P. 1356–1366. DOI: 10.1177/1359105316656228 

16. Haegele J.A., Holland S.K., Hill E. Understanding parents’ experiences with children 
with type 1 diabetes: A qualitative inquiry // International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 2022. Vol. 19 (1). Article 554. DOI: 10.3390/ijerph19010554  

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Сабитова Р.А., Булыгина М.В. Отношения  
с матерью и сверстниками у детей  
предподросткового возраста с сахарным диабетом 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 121–140. 

Sabitova R.A., Bulygina M.V. Relationships  
with Mother and Peers in Pre-Adolescent  
Children with Insulin-Dependent Diabetes 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 121–140. 

 

135 

17. Hannonen R., Aunola K., Eklund K. et al. Maternal parenting styles and glycemic 
control in children with type 1 diabetes // International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 2019. Vol. 16 (2). Article 214. DOI: 10.3390/ijerph16020214 

18. Jones C.M., Foli K.J. Maturity in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus:  
A Concept Analysis, Journal of Pediatric Nursing, 2018. Vol. 42. DOI: 10.1016/j.pedn. 
2018.07.004 

19. Ladd J.M., Reeves-Latour J., Dasgupta K. et al. Toward a better understanding  
of transition from paediatric to adult care in type 1 diabetes: A qualitative study of 
adolescents // Diabetic Medicine: A Journal of the British Diabetic Association, 2022.  
Vol. 39 (5). e14781. DOI: 10.1111/dme.14781 

20. Núñez-Baila M.d.l.Á., Gómez-Aragón A.; González-López J.R. Social support and peer 
group integration of adolescents with diabetes // International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 2021. Vol. 18. Article 2064. DOI: 10.3390/ijerph18042064  

21. Ogle G.D., Wang F., Gregory G.A., Maniam J. Type 1 diabetes numbers in children 
and adults // IDF ATLAS REPORTS. 2022. URL: https://diabetesatlas.org/atlas/t1d-index-
2022/ (дата обращения: 13.10.2023). 

22. Ortiz-Domenech S., Cumba-Avilés E. Diabetes-related stigma among adolescents: 
Emotional self-efficacy, aggressiveness, self-care, and barriers to treatment compliance // 
Salud Conducta Humana. 2021. Vol. 8 (1). P. 82–96.  

23. Pendley J.S., Kasmen L.J., Miller D.L. et al. Peer and family support in children and 
adolescents with type 1 diabetes // Journal of Pediatric Psychology. 2002. Vol. 27 (5).  
P. 429–438. DOI: 10.1093/jpepsy/27.5.429 

References 

1. Vovnenko K.B. Diagnostika emotsional'nykh i povedencheskikh problem detei 
mladshego shkol'nogo vozrasta, bol'nykh sakharnym diabetom pervogo tipa [The 
diagnostic of the deviant development of primary school aged children being ill with 
diabetes mellitus]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and 
Education, 2009. Vol 1. no. 4. URL: https://psyjournals.ru/journals/psyedu/archive/ 
2009_n4/Vovnenko (Accessed 24.07.2023) (In Russ., abstr. in Engl.). 

2. Vygotskii L.S. K psikhologii i pedagogike detskoi defektivnosti [Towards the 
psychology and pedagogy of infantile defectiveness] Al'manakh instituta korrektsionnoi 
pedagogiki = Almanac Institute of Special Education, 2019, no. 39. URL: https:// 
alldef.ru/ru/articles/almanah-39/the-psychology-andpedagogy-of-child-efektivnosti 
(Accessed: 13.10.2023). (In Russ.). 

3. Galasyuk I.N. Roditel'stvo osobogo rebenka: spetsifika smyslov i zrelost' roditel'skoi 
pozitsii [Parenthood of a special child: Specification of the meanings and the maturity of 
parental disposition] Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem (elektronnyi 
nauchnyi zhurnal) = Modern Research of Social Problems, 2015, no. 9, pp. 627–643. DOI: 
10.12731/2218-7405-2015-9-48. (In Russ., abstr. in Engl.). 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Сабитова Р.А., Булыгина М.В. Отношения  
с матерью и сверстниками у детей  
предподросткового возраста с сахарным диабетом 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 121–140. 

Sabitova R.A., Bulygina M.V. Relationships  
with Mother and Peers in Pre-Adolescent  
Children with Insulin-Dependent Diabetes 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 121–140. 

 

136 

4. Kireeva T.I., Kovshova O.S. Detsko-roditel'skie otnosheniya v sem'yakh podrostkov, 
stradayushchikh sakharnym diabetom pervogo tipa, kak faktor formirovaniya 
otnosheniya k bolezni [Parent-child relationships in families of adolescents with diabetes 
of the first type, as the factor of formation of attitude to the disease]. Nevrologicheskii 
vestnik = Neurology Bulletin. 2019. Vol. 51, no. 3, pp. 51–56. URL: https://journals.eco-
vector.com/1027-4898/article/view/15640/pdf (Accessed: 13.10.2023) (In Russ., abstr. 
in Engl.). 

5. Kolomiets I.L. Emotsional'nye i povedencheskie kharakteristiki detei s sakharnym 
diabetom i ikh materei. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii (elektronnyi nauchnyi zhurnal), 
2012, no. 5 (16). URL: http://mprj.ru/archiv_global/2012_5_16/nomer/nomer06.php 
(Accessed: 13.10.2023) (In Russ.). 

6. Lifintseva A.A., Kholmogorova A.B. Semeinye faktory psikhosomaticheskikh 
rasstroistv u detei i podrostkov [Family factors of psychosomatic disorders in children 
and adolescents]. Konsul'tativnaya psikhologiya i psikhoterapiya = Counseling Psychology 
and Psychotherapy, 2015. Vol. 23, no. 1, pp. 70–83. (In Russ., abstr. in Engl.). 

7. Mavlyanova O.V. Faktory transformatsii nekonstruktivnykh form agressivnogo 
povedeniya v konstruktivnye [Factors of transformation of unconstructive forms of 
aggressive behavior into constructive]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = 
Psychological Science and Education. 2011. Vol. 3, no. 4. URL: https://psyjournals.ru/ 
journals/psyedu/archive/2011_n4/48752 (Accessed: 13.10.2023). (In Russ., abstr. in 
Engl.). 

8. Markovkaya I.V. Oprosnik dlya izucheniya vzaimodeistviya roditelei s det'mi. 
Semeinaya psikhologiya i psikhoterapiya, 1999, no. 2. pp. 94–109. (In Russ.). 

9. Markovkaya I.V. O vozmozhnostyakh primeneniya testa semeinykh otnoshenii  
v psikhologicheskoi konsul'tatsii. Semeinaya psikhologiya i psikhoterapiya, 1999, no. 2,  
pp. 42–50. (In Russ.). 

10. Mosina E.S. Psikhologicheskaya podderzhka i soprovozhdenie semei, imeyushchikh 
rebenka s sakharnym diabetom 1 tipa, metodami integrativnoi skazkoterapii na 
nachal'nom etape zabolevaniya [Psychological support and follow-up for families who 
have a child suffering from diabetes mellitus, Type 1 via integrative fairytale therapy at 
the initial stage of the disease]. Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical 
Psychology and Special Education, 2014. Vol. 3, no. 4. URL: https://psyjournals.ru/ 
journals/cpse/archive/2014_n4/cpse_2014_n4_Mosina.pdf (Accessed: 13.10.2023). (In 
Russ., abstr. in Engl.). 

11. Motovilin O.G., Saverskaya E.N., Khairov R.R. Deti s sakharnym diabetom i 
sotsial'nyi mir: problemy i vozmozhnosti (sotsial'naya ozdorovitel'no-obrazovatel'naya 
programma «Diabet. Tantsy. Deti») [Children with diabetes and the social world: 
Problems and opportunities (social health and educational program “Diabetes. Dances. 
Children”). Meditsinskii sovet = Medical Council, 2022. Vol. 16 (12), pp. 71–84. DOI: 
10.21518/2079-701X-2022-16-12-71-84. (In Russ., abstr. in Engl.). 

12. Sedlachkova D., Kantor I. Zhivoi opyt inklyuzivnogo obrazovaniya: tematicheskoe 
issledovanie na primere podrostka s diabetom, ego materi i uchitelya [The lived 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Сабитова Р.А., Булыгина М.В. Отношения  
с матерью и сверстниками у детей  
предподросткового возраста с сахарным диабетом 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 121–140. 

Sabitova R.A., Bulygina M.V. Relationships  
with Mother and Peers in Pre-Adolescent  
Children with Insulin-Dependent Diabetes 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 121–140. 

 

137 

experience with inclusive education: A case study of a teenager with diabetes, his mother, 
and his teacher]. Klinicheskaya i spetsial'naya psikhologiya = Clinical Psychology and 
Special Education, 2021. Vol. 10, no. 2, pp. 183–220. DOI: 10.17759/cpse.2021100211 (In 
Russ., abstr. in Engl.). 

13. Yakimanskaya, I.S. Predstavlenie o bolezni i kharakter detsko-roditel'skikh 
otnoshenii v sem'yakh podrostkov, stradayushchikh sakharnym diabetom 1 tipa [Idea 
about the disease and the natureof parent-child relations in families of adolescents with 
diabetes 1 type] Voprosy psikhicheskogo zdorov'ya detei i podrostkov = Journal of Mental 
Health of Children and Adolescent, 2019. Vol. 19, no. 2, pp. 95–99. (In Russ., abstr. in Engl.). 

14. Cardinali P., Rapetti E., Migliorini L. Fear of hypoglycemia in Italian mothers of 
children with type 1 diabetes: The mediating role of resilience. Health Psychology 
Research, 2021. Vol. 9 (1), Article 27439. DOI: 10.52965/001c.27439 

15. Doe E. An analysis of the relationships between peer support and diabetes 
outcomes in adolescents with type 1 diabetes. Journal of Health Psychology, 2018. Vol. 23 
(10), pp. 1356–1366. DOI: 10.1177/1359105316656228 

16. Haegele J.A., Holland S.K., Hill E. Understanding parents’ experiences with 
children with type 1 diabetes: A qualitative inquiry. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 2022. Vol. 19 (1), article 554. DOI: 10.3390/ijerph19010554  

17. Hannonen R., Aunola K., Eklund K. et al. Maternal parenting styles and glycemic 
control in children with type 1 diabetes. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 2019. Vol. 16 (2), article 214. DOI: 10.3390/ijerph16020214 

18. Jones C.M., Foli K.J. Maturity in Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus:  
A Concept Analysis, Journal of Pediatric Nursing, 2018. Vol. 42. DOI: 10.1016/ 
j.pedn.2018.07.004  

19. Ladd J.M., Reeves-Latour J., Dasgupta K. et al. Toward a better understanding of 
transition from paediatric to adult care in type 1 diabetes: A qualitative study of 
adolescents. Diabetic Medicine: A Journal of the British Diabetic Association, 2022. Vol. 39 
(5), e14781. DOI: 10.1111/dme.14781 

20. Núñez-Baila M.d.l.Á., Gómez-Aragón A.; González-López J.R. Social support and 
peer group integration of adolescents with diabetes. International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 2021. Vol. 18, article 2064. DOI: 
10.3390/ijerph18042064  

21. Ogle G.D., Wang F., Gregory G.A., Maniam J. Type 1 diabetes numbers in children 
and adults. IDF ATLAS REPORTS, 2022. URL: https://diabetesatlas.org/atlas/t1d-index-
2022/ (дата обращения: 13.10.2023). 

22. Ortiz-Domenech S., Cumba-Avilés E. Diabetes-related stigma among adolescents: 
Emotional self-efficacy, aggressiveness, self-care, and barriers to treatment compliance. 
Salud Conducta Humana, 2021. Vol. 8 (1), pp. 82–96.  

23. Pendley J.S., Kasmen L.J., Miller D.L. et al. Peer and family support in children and 
adolescents with type 1 diabetes. Journal of Pediatric Psychology, 2002. Vol. 27 (5), pp. 
429–438. DOI: 10.1093/jpepsy/27.5.429 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Сабитова Р.А., Булыгина М.В. Отношения  
с матерью и сверстниками у детей  
предподросткового возраста с сахарным диабетом 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 121–140. 

Sabitova R.A., Bulygina M.V. Relationships  
with Mother and Peers in Pre-Adolescent  
Children with Insulin-Dependent Diabetes 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 121–140. 

 

138 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Описательная статистика параметров методики «Взаимодействие родителя  
и ребенка» в группах матерей, воспитывающих детей с сахарным диабетом,  

и матерей здоровых детей 

Параметры Группа N М SD Ме SE 

Требовательность матери 
СД 14 15,20 1,63 15,0 0,43 

КГ 16 12,88 2,85 13,0 0,71 

Строгость матери 
СД 14 10,50 2,07 11,0 0,55 

КГ 16 11,06 3,00 12,0 0,75 

Контроль за поведением ребенка 
СД 14 13,30 2,75 13,0 0,74 

КГ 16 12,81 2,95 13,5 0,74 

Эмоциональная близость  
с ребенком 

СД 14 19,50 2,44 18,0 0,65 

КГ 16 19,75 2,29 19,0 0,57 

Принятие ребенка 
СД 14 18,90 1,37 19,0 0,37 

КГ 16 18,91 2,30 19,0 0,58 

Сотрудничество с ребенком 
СД 14 18,40 1,60 19,0 0,43 

КГ 16 20,69 1,89 20,0 0,47 

Согласие с ребенком 
СД 14 16,40 2,93 16,0 0,78 

КГ 16 14,00 2,97 13,5 0,74 

Последовательность матери 
СД 14 17,40 2,62 16,0 0,70 

КГ 16 19,75 3,04 19,0 0,76 

Авторитет матери 
СД 14 13,70 4,87 13,0 1,30 

КГ 16 9,31 2,41 9,0 0,60 

Удовлетворенность 

отношениями с ребенком 

СД 14 19,30 2,84 19,5 0,76 

КГ 16 20,13 2,13 20,0 0,53 

Примечания: СД — матери, воспитывающие детей с сахарным диабетом 1 типа; КГ — 
контрольная группа матерей, воспитывающих здоровых детей. N — количество участниц 
исследования; M — средние значения; SD — стандартное отклонение; Me — медиана; SE — 
стандартная ошибка средних значений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Описательная статистика параметров методики «Семейный тест отношений»  
в группах матерей, воспитывающих детей с сахарным диабетом,  

и матерей здоровых детей 

Параметры Группа N М SD Ме SE 

Положительные чувства к матери 
СД 14 4,29 2,05 5,0 0,55 

КГ 16 3,75 2,24 3,5 0,56 

Негативные чувства к матери 
СД 14 1,29 1,59 0,5 0,43 

КГ 16 1,75 1,73 1,0 0,43 

Положительные чувства от матери 
к ребенку 

СД 14 3,71 1,77 3,0 0,47 

КГ 16 2,81 1,94 3,0 0,49 

Негативные чувства от матери  
к ребенку 

СД 14 0,93 1,27 0,5 0,34 

КГ 16 2,38 1,82 2,0 0,46 

Эмоциональная включенность 
матери в отношения с ребенком 

СД 14 10,21 4,76 11,0 1,27 

КГ 16 10,69 3,86 10,5 0,97 

Материнская гиперопека 
СД 14 2,36 1,28 2,0 0,34 

КГ 16 1,5 1,63 1,0 0,41 

Материнское гиперпотакание 
СД 14 1,57 1,09 2,0 0,29 

КГ 16 1,19 1,11 1,0 0,28 

Примечания: СД — матери, воспитывающие детей с сахарным диабетом 1 типа; КГ — 
контрольная группа матерей, воспитывающих здоровых детей. N — количество участниц 
исследования; M — средние значения; SD — стандартное отклонение; Me — медиана; SE — 
стандартная ошибка средних значений.  
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В статье представлены результаты исследования личного дистресса и его связи  
с показателями психологического благополучия и профессионального выгорания  
у педагогов с разным опытом работы с учениками с задержкой психического 
развития. В исследовании приняли участие 293 педагога в возрасте 20–65 лет 
(средний возраст — 34,60±13,20; SE=0,77), имеющие стаж работы от 6 месяцев до 45 
лет (средний стаж — 11,16±11,13 лет; SE=0,65); из них 94,3% — женщины.  
В эмпирической выборке были представлены три группы педагогов в соответствии 
с опытом работы с учениками с задержкой психического развития: педагоги, 
работающие в специальной школе (n=111; 37,89%); педагоги, работающие  
в инклюзивной школе (n=103; 35,15%); педагоги, у которых нет опыта работы  
с учениками с задержкой психического развития (n=79; 26,96%). Использовались 
методики: Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации П.П. Фесенко, 
Т.Д. Шевеленковой; Опросник профессионального выгорания (MBI) К. Маслач  
и С. Джексон; Многофакторный опросник эмпатии (IRI) М. Дэвиса. Полученные 
результаты дают возможность говорить о том, что личный дистресс значимо выше у 
педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования. Эмпатическая забота 
и децентрация значимо выше в группах педагогов специального и инклюзивного 
образования по сравнению с педагогами без опыта работы в условиях инклюзии. 
Вместе с тем по показателям психологического благополучия различий между 
группами педагогов не обнаружено. Эмоциональное истощение, эмпатическая 
забота, самопринятие и автономия оказались значимыми предикторами личного 
дистресса педагогов с разным опытом работы с учащимися с задержкой 
психического развития. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, инклюзивное 
образование, личный дистресс, педагоги, психологическое благополучие, 
профессиональное выгорание. 
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The article presents the results of a study of personal distress and its relationship with 
indicators of psychological well-being and professional burnout among teachers with 
different experience of working with students with learning disabilities. The study 
involved 293 respondents (N=293) from 20 to 65 years old, (average age 34.6±13.2; 
SE=0.774), with work experience from 6 months to 45 years (average — 11.16; 
SD=11.13; SE=0.649) of who 94.3% were women. In the empirical sample, three groups 
of teachers were represented in accordance with the experience of working with 
students with learning disabilities: 111 people working in a special school (37.8%); 
teachers working in an inclusive school — 103 people (35.15%); and teachers who have 
no experience working with students with learning disabilities — 79 people (26.96%). 
The "Scale of psychological well-being" by K. Riff in the adaptation of P.P. Fesenko,  
T.D. Shevelenkova, the questionnaire of professional burnout by K. Maslach, S. Jackson 
(MBI), the multifactorial empathy questionnaire by M. Davis (IRI) methods were used. 
The results obtained make it possible to say that personal distress is significantly higher 
among teachers working in inclusive education. Empathic care and decentration are 
significantly higher in groups of teachers of special and inclusive education compared to 
teachers without work experience in inclusion. At the same time, there were no 
differences between groups of teachers in terms of psychological well-being. Emotional 
exhaustion, empathic care, self-acceptance and autonomy turned out to be significant 
predictors of the personal distress of teachers with different experience of working with 
students with learning disabilities. 

Keywords: students with learning disabilities, teachers, inclusive education, personal 
distress, well-being, professional burnout. 
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Введение 

Результаты проведенных в последнее время исследований позволяют сделать 
вывод о недостаточной подготовленности педагогических работников инклюзивных 
образовательных организаций к обучению и психолого-педагогическому 
сопровождению самой многочисленной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья — детей с задержкой психического развития (ЗПР) [1; 6; 
11; 14]. В контексте культурно-деятельностного подхода взаимодействие педагога и 
ученика в его зоне ближайшего развития предполагает совокупное посредническое 
действие как на уровне передачи–присвоения способа действия, так и на  
уровне осознания смысла этого способа учеником; в посредническом действии 
продуцируется и утверждается значение–смысл [25]. Следовательно, эмоционально-
смысловая поддержка ученика в виде сопереживания взрослого ребенку, которая 
разворачивается в посредническом действии педагога в ситуации учебных 
трудностей, возникающих у ученика, относится к числу ключевых компетенций 
педагога инклюзивного образования.  

Как показывают наблюдения за деятельностью педагогов, такая эмоционально-
смысловая поддержка вызывает у них большие затруднения. Причинами могут быть 
недостаточные навыки педагогического сопереживания, в частности, недостаточный 
уровень регуляции эмпатии [16; 20]. Эмпатия как высшая психическая функция 
предполагает способность понимать психические состояния других людей, а также 
многоплановый отклик на переживание другого человека, базирующийся на 
сопереживании. Эмпатия взрослого необходима ребенку не только в контексте 
овладения академическими навыками: она является ключевым условием 
формирования его жизненной компетентности. Ряд исследований доказывает связь 
между развитием способности к эмпатии у взрослого и формированием навыков 
социального взаимодействия и познания у ребенка, что особенно актуально для 
детей с ЗПР [10; 18; 22; 29].  

Особое значение в контексте развития ребенка имеет эмпатически 
обусловленный дистресс, наиболее изученной формой которого является личный 
дистресс (personal distress), — негативная эмоциональная реакция субъекта при 
восприятии чужого эмоционального состояния. Такой дистресс может проявляться 
как в форме параллельного, разделенного дистресса в результате сопереживания 
другому, так и во вторичной, реактивной форме, при которой горе другого человека 
вместо сочувствия и стремления утешить и помочь вызывает раздражение, тревогу 
и стремление избежать общения [9; 28; 33].  

Эмпатически обусловленный дистресс является эффектом регуляции эмпатии, 
а также механизмом ее развития в онтогенезе [10]. Склонность к переживанию 
эмпатического дистресса, т.е. «заражению» негативными эмоциями других, при 
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определенных обстоятельствах становится препятствием к адекватной помощи 
другому [13; 23]. Личный дистресс также может быть прямо связан с когнитивной 
эмпатией: люди не в состоянии поддерживать границы между собой и другими  
и в результате ошибочно приписывают аффективные реакции, вызванные 
эмпатией, другим или самому себе [35]. Это диктует важность выраженности 
эмпатически обусловленного дистресса у педагогов как показателя регуляции 
эмпатии и степени «освоенности» ими этой способности, представляющей собой 
высшую психическую функцию.  

Обучение психотехнике эмпатии будущих и работающих педагогов, которое 
проводилось на протяжении 2015–2022 годов в рамках программ бакалавриата  
и магистратуры, показывает стабильность реакции сопротивления педагогов 
использованию эмпатических реплик в рамках педагогического взаимодействия 
[21]. Педагоги не готовы использовать эмпатические реплики в общении,  
поскольку убеждены, что это «ранит» собеседника или является нарушением его 
психологических границ («слишком личный вопрос»). Возможная причина такого 
сопротивления — неосознаваемая попытка педагога избежать личного дистресса,  
а затем и профессионального выгорания. Связь этих феноменов подтверждают 
исследования эмпатии у педагогов и психологов-консультантов [16]. 

Педагог, избегающий эмпатического взаимодействия из-за выраженного 
личного дистресса, не может содействовать развитию эмпатии у ученика. В свою 
очередь трудности в регуляции эмпатии усложняют эмоционально-смысловую 
поддержку ученика в развивающем взаимодействии. Эта ситуация становится 
особенно критичной в ситуации инклюзивного образования, когда развитие  
у обучающихся навыков из сферы жизненной компетентности становятся 
ключевым показателем качества образования.  

В исследованиях российских педагогов была выявлена связь личного дистресса 
с уровнем развития эмпатии [17] и с эмоциональным истощением [16]. В зарубежных 
исследованиях эмпатии педагогов общеобразовательных и специальных школ 
можно обнаружить реплицируемые результаты, свидетельствующие об отсутствии 
различий в уровне личного дистресса в обеих группах, а также о его связи с общим 
стрессом и стрессом, вызванным трудными задачами, эффектами профессионального 
выгорания и организационными условиями [36; 39; 40]. Обнаружено, что личный 
дистресс является медиатором между тревожно-зависимым стилем привязанности 
и настроением, озабоченностью учителей относительно инвалидности учеников 
[27]. Однако исследования различий в уровне личного дистресса у педагогов 
специального и инклюзивного образования, а также у педагогов без опыта работы  
в условиях инклюзии, насколько нам известно, не проводились. 

Существует ряд исследований, в которых выявляется связь профессионального 
выгорания [13; 12; 16] и психологического благополучия как индикаторов 
регуляции эмпатии [15; 30; 32; 38]. Исследования связи эмпатии и 
профессионального выгорания показывают, что именно выраженность личного 
дистресса является предиктором профессионального выгорания [8]; у педагогов 
выявлена связь личного дистресса и эмоционального истощения [16].  
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Другим значимым индикатором регуляции личного дистресса в профессиональной 
деятельности педагога является психологическое благополучие, которое мы, следуя 
формулировке К. Рифф, рассматриваем как оценку человеком собственной жизни  
в аспектах позитивного функционирования [37]. Психологическое благополучие  
как важнейшая личностная характеристика педагога оказывается сильнейшим 
фактором влияния на развитие личности учеников [4; 5; 19; 34].  

Существует множество исследований, доказывающих значимую связь 
психологического благополучия с эмпатическими феноменами, в частности, его 
отрицательную связь с личным дистрессом [31]. В исследованиях с участием 
подростков с РАС и студентов — будущих социальных работников — показана связь 
между когнитивным аспектом эмпатии и рефлексивными способностями [26; 30]. 
Несмотря на большое количество исследований эмпатии, проблема личного 
дистресса как показателя регуляции эмпатии как высшей психической функции  
у педагогов требует дальнейшего изучения: необходимо выявить частные 
предикторы личного дистресса, конкретизировать специфику взаимовлияния 
профессионального выгорания и отдельных аспектов психологического благополучия 
на личный дистресс педагогов специального и инклюзивного образования.  

В этой связи были поставлены следующие задачи исследования: 

1) выявить степень выраженности личного дистресса у педагогов, работающих 
с учениками с ЗПР в условиях инклюзивного и специального образования,  
и сравнить его с личным дистрессом у педагогов без опыта работы с учениками 
данной нозологической категории; 

2) выявить связи личного дистресса с показателями психологического 
благополучия и профессионального выгорания у педагогов инклюзивного  
и специального образования, а также у педагогов без опыта работы в условиях 
инклюзии.  

Гипотеза включала два допущения и состояла в том, что: 1) личный дистресс 
будет выше у педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования;  
2) связь личного дистресса с отдельными аспектами профессионального выгорания 
и психологического благополучия будет отличаться у педагогов инклюзивного  
и специального образования и у педагогов без опыта работы с учениками с ЗПР. 

Организация и методы исследования 

Процедура. Исследование проводилось онлайн, в Google Forms, в марте–мае 
2022 года. Приглашение к участию рассылалось администрациям образовательных 
учреждений, работающих с учениками с задержкой психического развития,  
с которыми заключено соглашение о сотрудничестве с Институтом коррекционной 
педагогики. Также приглашение размещалось в педагогических онлайн-сообществах.  
В приглашении содержалась информация о целях исследования, конфиденциальности 
и добровольности участия. Заполнение методик предварялось получением 
информированного согласия от респондентов. Участники имели возможность 
задать вопросы по содержанию и процедуре исследования, а также получить 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml
http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Федосеева А.М., Бабкина Н.В.  
Особенности личного дистресса педагогов 
специального и инклюзивного образования 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 141–164. 

Fedoseeva A.M., Babkina N.V.  
Features of Personal Distress of Teachers  
of Special and Inclusive Education 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 141–164. 

 

146 

обратную связь. В исследовании принимали участие педагоги специальных  
и общеобразовательных учреждений из 15 регионов Российской Федерации.  

Выборка. Критериями включения в выборку стали: а) работа в образовательном 
учреждении в настоящий момент; б) возраст от 20 до 65 лет; в) педагогическая 
должность. Критерии исключения: а) профессиональная деятельность, не связанная 
с обучением учеников с ЗПР; б) возраст младше 20 или старше 65 лет;  
в) административная должность или должность педагога-психолога. Эти специалисты 
были исключены из выборки в связи с тем, что управленцы в большей степени 
взаимодействуют со специалистами, а не с учениками; у педагогов-психологов 
эмпатия — профессионально важное качество, которое целенаправленно 
развивается в процессе профессиональной подготовки. Таким образом, выборку 
составили 294 педагога. Участники были разделены на три группы в соответствии  
с опытом работы с учениками с ЗПР: работающие в специальной школе; работающие 
в условиях инклюзии; без опыта работы с учениками с ЗПР. Статистические 
показатели социально-демографических характеристик полученных групп педагогов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Социально-демографические характеристики групп педагогов с разным 
опытом работы в инклюзии 

Группы 
педагогов 

Количество 
участников 

Женщины 
(%) 

Возраст 
(М±SD), 

лет 

Стаж 
(М±SD), 

лет 

Место 
жительства: 
мегаполис / 
областной 
центр (%) 

Специализация: 
учитель 

начальных 
классов / 
учитель-

предметник / 
педагог доп. 

образования (%) 

Педагоги без 
опыта работы 
с учениками  
с ЗПР 

111 89,2 23,8±8,3 4,1±6,9 73,3 / 26,7 4,5 / 89,2 / 6,3 

Педагоги, 
работающие  
в специальных 
школах 

79 96,2 41,7±11,2 15,3±11,4 77,2 / 22,8 17,7 / 43,0 / 39,2 

Педагоги, 
работающие  
в условиях 
инклюзии 

103 97,1 41,0±11,3 15,7±10,8 60,2 / 39,8 24,3 / 56,3 / 19,4 

Между группами значимых различий по соотношению полов не было (χ²=0,207; 
p=0,902), но по возрасту (тест Краскела–Уоллиса — H=140,0; p<0,001) и стажу 
(H=88,8; p<0,001) группа педагогов без опыта работы в инклюзии отличалась. 
Ученики с ЗПР — самая частая и распространенная категория обучающихся  
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в условиях инклюзии; педагог, работающий в школе более двух лет, 
предсказуемо встречается с классом, в котором обучаются такие дети. Это объясняет 
отличия по возрасту и стажу группы педагогов без опыта работы в условиях 
инклюзии.  

Методы исследования 

1. Многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса (Interpersonal Reactivity Index, 
IRI) в адаптации Карягиной Т.Д., Кухтовой Н.В. [7] использовался для диагностики 
личного дистресса. Опросник состоит из 28 пунктов, степень согласия с которыми 
респондент оценивает по пятибалльной шкале Ликерта. В него входят следующие 
шкалы: Децентрация — тенденция воспринимать, понимать и принимать в расчет 
точку зрения и опыт другого человека; Сопереживание — воображаемое 
отождествление себя с чувствами и действиями другого человека; Эмпатическая 
забота — самооценка респондентом меры своего сочувствия, внимания к состоянию 
другого; Личный дистресс — ключевая шкала в текущем исследовании, отражающая 
чувства неловкости и дискомфорта в реакции на эмоции других в напряженном 
межличностном взаимодействии, направленные при этом, в отличие от 
эмпатической заботы, на себя. Внутренняя надежность шкал (альфа Кронбаха) 
в текущем исследовании была приемлемой и составила α=0,70 для шкалы 
Децентрации, α=0,72 — Сопереживания, α=0,70 — Эмпатической заботы, α=0,77 — 
Личного дистресса. 

2. Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации П.П. Фесенко, 
Т.Д. Шевеленковой [24] использовалась для оценки психологического благополучия. 
Опросник состоит из 84 пунктов, степень согласия с которыми оцениваются 
респондентом по шестибалльной шкале Ликерта. Психологическое благополучие 
оценивается по следующим аспектам, предлагаемым в концепции К. Рифф: 
Положительные отношения с другими; Автономия — независимость, 
самостоятельность, ответственность за свои действия и принятые решения; 
Управление средой — умение создавать условия, необходимые для достижения 
желаемых результатов, организовать коллектив для решения поставленных 
задач; Личностный рост; Цель в жизни; Самопринятие [37]. Внутренняя надежность 
шкал в текущем исследовании составила α=0,76 для шкалы Положительных 
отношений с другими, α=0,75 — для Автономии, α=0,78 — для Управления средой, 
α=0,75 — для Личностного роста, α=0,78 — для Цели в жизни и α=0,70 — для 
Самопринятия.  

3. Опросник выгорания К. Маслач (Malach Burnout Inventory, MBI) в адаптации 
Н.Е. Водопьяновой [2] использовался для диагностики профессионального 
выгорания. Опросник включает 22 пункта, оцениваемых респондентом по 
семибалльной шкале, которые группируются в три шкалы: Эмоциональное 
истощение (α=0,88), Деперсонализация (α=0,81), Редукция профессиональных 
достижений (α=0,84); также рассчитывается интегральный показатель. Третья 
шкала является обратной по отношению к первым двум, то есть высокий показатель 
по ней соответствует не низкой, а высокой оценке своих профессиональных 
достижений. 
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Анализ данных. На первом этапе была проведена оценка распределения 
показателей в трех группах педагогов. Выбросы по шкале Личного дистресса были 
сохранены как важные для групп испытуемых и результатов исследования. Согласно 
критерию Шапиро–Уилка, данные по шкале Личного дистресса имеют ненормальное 
распределение (W=0,99; p=0,041), поэтому далее использовались непараметрические 
методы. Проверка гипотезы о существовании различий между группами педагогов 
проводилась с помощью критерия Краскела–Уоллиса. Для выявления связи личного 
дистресса и опыта работы в условиях инклюзии были построены модели линейной 
множественной иерархической регрессии (метод пошагового включения; Fкр=2,28),  
в которых контролировались такие социально-демографические параметры участников, 
как возраст, стаж профессиональной деятельности, место жительства и профессиональная 
специализация. Далее была построена регрессионная модель личного дистресса  
с показателями профессионального выгорания и психологического благополучия 
(метод обратного исключения; Fкр=2,25). 

В исследовании использовались следующие методы статистического анализа: 
анализ частотного распределения, описательные статистики, критерий Краскела–
Уоллиса, линейная регрессия методом обратного исключения. Расчеты проводились 
в программе SPSS v. 22.0 и Jamove v. 2.3.21. Дополнительные параметры допустимости 
статистик рассчитывались в G*Power. Статистическая мощность анализа (power (1-β 
err prob)) составила 0,95, что говорит о низкой вероятности ошибки второго рода, то 
есть вероятности принятия ложной гипотезы.  

Результаты 

Различия показателей личного дистресса и психологического благополучия  
в группах педагогов с разным опытом работы с учениками с ЗПР. Вычисление 
 H-критерия Краскела–Уоллиса (H=21,99; p<0,001; ε²=0,075) показало, что личный 
дистресс в группах педагогов с разным опытом работы в условиях инклюзии 
значимо различается; при этом уровень значимости различий высокий, но размер 
эффекта имеет среднее значение. Попарное сравнение групп (W-тест Dwass- 
Steel-Critchlow-Fligner) показало, что показатели личного дистресса у педагогов 
инклюзивного образования (М±SD=22,20±3,78) значимо выше, чем показатели 
педагогов специального образования (М±SD=19,10±4,48; W=6,85, p<0,001) и 
педагогов, не имеющих опыта работы в условиях инклюзии (М±SD=20,8±5,04; 
W=3,37, p=0,045). Личный дистресс у педагогов специальных школ и педагогов без 
опыта работы в условиях инклюзии имеют лишь тенденцию к различию (W=-3,18, 
p=0,063). Таким образом, показатели личного дистресса значимо выше у педагогов 
инклюзивного образования. 

В исследуемых группах были получены статистически значимые различия по 
следующим параметрам (табл. 2): эмпатическая забота (H=11,09; p=0,004; ε²=0,038, 
малый размер эффекта), децентрация (H=13,94; p<0,001; ε²=0,048, малый размер 
эффекта), редукция профессиональных достижений H=7,58; p=0,023; ε²=0,038, малый 
размер эффекта), деперсонализация (H=11,25; p=0,004; ε²=0,056), эмоциональное 
истощение (H=6,60; p=0,037; ε²=0,033, малый размер эффекта).  
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Таблица 2  

Различия показателей эмпатии и психологического благополучия  
в разных группах педагогов 

Шкалы 

Педагоги 
без опыта 

работы  
с учениками 

с ЗПР 

(М±SD) 

Педагоги, 
работающие в 
специальных 

школах 

(М±SD) 

Педагоги, 
работающие 
в условиях 
инклюзии 

(М±SD) 

H-
критерий 
Краскела–

Уоллиса 

р ε² 

Параметры эмпатии 

Личный дистресс 20,8±5,04 19,1±4,48 22,2±3,78 21,99 <0,001 0,075 

Эмпатическая 
забота 

26,0±4,21 27,6±3,58 27,7±4,34 11,09 0,004 0,038 

Децентрация 23,8±4,37 25,6±4,28 26,0±4,23 13,94 <0,001 0,048 

Сопереживание 27,2±5,19 25,8±4,74 26,0±5,22 4,20 0,122 0,014 

Психологическое благополучие 

Общий показатель 
психологического 
благополучия 

357,0±35,3 365,0±35,70 356,0±41,00 2,19 0,333 0,011 

Самопринятие 57,8±7,73 59,8±7,99 57,9±9,01 2,82 0,245 0,014 

Цели в жизни 62,8±7,70 64,4±6,86 62,7±9,68 0,86 0,652 0,004 

Личностный рост 60,3±7,20 61,7±7,07 60,6±7,90 0,74 0,691 0,004 

Управление средой 59,5±7,74 60,3±7,51 58,3±8,59 2,51 0,286 0,012 

Автономия 55,9±7,21 57,4±7,94 55,6±7,92 2,46 0,293 0,012 

Позитивные 
отношения 

61,0±7,29 61,7±8,73 61,2±9,25 0,42 0,810 0,002 

Профессиональное выгорание 

Общее выгорание 64,7±12,30 64,8±10,90 68,5±11,6 5,49 0,064 0,027 

Редукция 
профессиональных 
достижений 

34,9±6,30 37,6±5,84 34,8±7,30 7,58 0,023 0,038 

Деперсонализация 9,2±5,01 7,9±5,79 10,8±6,12 11,25 0,004 0,056 

Эмоциональное 
истощение 

20,6±10,8 19,2±8,27 22,8±9,83 6,60 0,037 0,033 

Примечание: p — уровень значимости; ε² — размер эффекта. Жирным шрифтом выделены 
значимые межгрупповые различия. 

Эмпатическая забота ниже в группе педагогов без опыта работы в условиях 
инклюзии, равно как и децентрация, что подтверждают данные значимости попарного 
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сравнения (табл. 3). Редукция профессиональных достижений, деперсонализация  
и эмоциональное истощение отличаются только у педагогов специальных школ  
и педагогов, работающих в условиях инклюзии. У педагогов, работающих в условиях 
инклюзии менее выражена редукция профессиональных достижений, но  
выше показатели деперсонализации и эмоционального истощения. Показатели 
психологического благополучия в исследуемых группах не обнаруживают 
статистически значимых различий. 

Таблица 3  

Результаты попарного сравнения показателей эмпатии  
и профессионального выгорания в разных группах педагогов 

Шкалы 

Различия групп 
педагогов без опыта 
работы в инклюзии  

и педагогов 
специальных школ (р) 

Различия групп 
педагогов без опыта 
работы в инклюзии  

и педагогов, 
работающих в 

условиях инклюзии (р) 

Различия групп 
педагогов, 

работающих  
в условиях инклюзии  

и педагогов 
специальных школ (р) 

Личный дистресс 0,047 0,036 0,001 

Эмпатическая 
забота 

0,019 0,010 1,000 

Децентрация 0,014 0,002 1,000 

Редукция 
профессиональных 
достижений 

0,304 1,000 0,025 

Деперсонализация 0,949 0,917 0,002 

Эмоциональное 
истощение 

1,000 0,790 0,035 

Примечание: p — значимость различий с поправкой Бонферрони; в таблице указаны только 
шкалы, по которым получены значимые различия по критерию Краскела–Уоллиса. 

Опыт работы с учениками с ЗПР как предиктор личного дистресса. Для 
выявления связи личного дистресса педагогов с их опытом работы в сфере 
инклюзивного, специального образования и без опыта работы в условиях инклюзии 
были построены две иерархические регрессионные модели, в рамках которых были 
проконтролированы социально-демографические переменные: возраст, стаж, 
профессиональная специализация, место жительства (мегаполис или средний город 
с населением не более 300 тысяч жителей). Модель 1 была рассчитана для контроля 
социально-демографических переменных в исследуемых группах, Модель 2 — для 
выявления связи личного дистресса педагогов и опыта работы в условиях 
инклюзии. Выявление значимых различий между моделями позволяет говорить об 
отсутствии влияния социально-демографических показателей на личный дистресс 
педагогов. Вероятность ошибки второго рода (post hoc power (1-β err prob)) 
составила 0,99, что доказывает достаточную мощность выборки.  
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Различия между моделями 1 и 2 значимы: ΔR²=0,057; F=8,62; df=285, р<0,001. 
Полученные результаты (табл. 4) позволяют сделать вывод о том, что стаж, возраст, 
профессиональная специализация и размер города не влияют на личный дистресс 
педагогов, тогда как опыт работы в условиях инклюзивного образования является 
значимым предиктором личного дистресса. 

Таблица 4  

Иерархические регрессионные модели личного дистресса  
у педагогов с разным опытом работы с детьми с ЗПР 

Предикторы b SE β t p 

Модель 1: R²=0,017, F=1,02, df=287, р=0,406 

Константа 21,24 0,97  21,95 <0,001 

Стаж -0,01 0,05 -0,03 -0,25 0,801 

Профессиональная специализация: 

Учитель начальных классов —  
учитель-предметник 

0,31 0,81 0,07 0,38 0,702 

Педагог дополнительного образования — 
учитель-предметник 

-0,98 0,72 -0,21 -1,37 0,172 

Место жительства: 

Средний город — мегаполис 0,98 0,70 0,21 1,40 0,163 

Возраст -0,01 0,04 -0,03 -0,26 0,798 

Модель 2: R²=0,074, F=3,23, df=285, р=0,003 

Константа 22,88 1,36  16,84 <0,001 

Опыт работы в условиях инклюзии: 

Педагоги без опыта работы в инклюзии — 
педагоги инклюзивного образования 

-1,69 0,81 -0,37 -2,09 0,038 

Педагоги специального образования — 
педагоги инклюзивного образования 

-2,84 0,70 -0,62 -4,08 <0,001 

Примечание: b — нестандартизированный коэффициент регрессии; β — стандартизированный 
коэффициент регрессии; SE — стандартная ошибка; p — уровень значимости; R² — коэффициент 
детерминации; F — значения F-критерия; df — степени свободы. 

Связь личного дистресса с профессиональным выгоранием и психологическим 
благополучием у педагогов с разным опытом работы с детьми с ЗПР. 
Регрессионный анализ показал, что эмпатическая забота, автономия, самопринятие 
и эмоциональное истощение выступают предикторами личного дистресса, равно как 
и опыт работы педагогов в специальном и инклюзивном образовании (табл. 5). 

Различия между моделями значимы: ΔR²=0,064; F=9,41; df=195, р<0,001. 
Полученные результаты подтверждают сделанный выше вывод о том, что личный 
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дистресс педагогов предсказывается их опытом работы в условиях инклюзии. Также 
личный дистресс предсказывают высокие значения по шкалам Эмпатической 
заботы и Эмоционального истощения, и низкие — по шкалам Автономии  
и Самопринятия.  

Таблица 5  

Психологическое благополучие и профессиональное выгорание  
как предикторы личного дистресса педагогов  

с разным опытом работы с детьми с ЗПР 

Предикторы b SE β t p 

Модель 1: R²=0,277, F=18,80, df=197, р<0,001 

Константа 23,78 3,30  7,22 <0,001 

Эмпатическая забота 0,19 0,07 0,17 2,80 0,006 

Автономия -0,10 0,04 -0,17 -2,65 0,009 

Самопринятие -0,10 0,04 -0,19 -2,66 0,008 

Эмоциональное истощение 0,12 0,03 0,26 3,78 <0,001 

Модель 2: R²=0,340, F=16,80, df=195, р<0,001 

Константа 25,47 3,19  7,98 <0,001 

Опыт работы в условиях инклюзии: 

Педагоги без опыта работы в инклюзии 
— Педагоги инклюзивного образования 

-2,44 0,90 -0,55 -2,71 0,007 

Педагоги специального образования — 
Педагоги инклюзивного образования 

-2,24 0,56 -0,50 -4,00 <0,001 

Примечание: b — нестандартизированный коэффициент регрессии; β — стандартизированный 
коэффициент регрессии; SE — стандартная ошибка; p — уровень значимости; R² — коэффициент 
детерминации; F — значения F-критерия; df — степени свободы. 

Стандартизованные β-коэффициенты предикторов в разных группах педагогов 
отличаются (табл. 6). У педагогов специального образования можно наблюдать три 
значимые связи: с личным дистрессом связаны показатели автономии (β=-0,246), 
эмпатической заботы (β=0,269), эмоционального истощения (β=0,233). В группе 
педагогов, работающих в условиях инклюзии с личным дистрессом значимо связаны 
показатели самопринятия (β=-0,301) и эмоционального истощения (β=0,215).  
У педагогов без опыта работы в условиях инклюзии только показатели 
эмоционального истощения связаны с личным дистрессом (β=0,522). 

Педагоги без опыта работы в условиях инклюзии имеют большее стандартное 
отклонение по шкале Эмоционального истощения, поэтому их показатели не 
отличаются от двух других групп, то есть среди них есть педагоги с очень высоким  
и очень низким уровнями эмоционального истощения. 
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Таблица 6  

Показатели связи предикторов с личным дистрессом  
в разных группах педагогов 

Группы Предикторы b SE β t p 

Педагоги без 
опыта работы 
в условиях 
инклюзии 

Константа 27,702 11,128  2,489 0,025 

Автономия -0,133 0,199 -0,189 -0,670 0,513 

Самопринятие -0,132 0,204 -0,200 -0,646 0,528 

Эмпатическая забота 0,059 0,223 0,048 0,263 0,796 

Эмоциональное истощение 0,246 0,090 0,522 2,739 0,015 

Педагоги, 
работающие  
в специальном 
образовании 

Константа 20,528 5,622  3,651 0,000 

Автономия -0,141 0,071 -0,246 -1,992 0,050 

Самопринятие -0,087 0,069 -0,153 -1,252 0,214 

Эмпатическая забота 0,341 0,144 0,269 2,375 0,020 

Эмоциональное истощение 0,128 0,063 0,233 2,037 0,045 

Педагоги, 
работающие  
в условиях 
инклюзии 

Константа 28,158 4,298  6,552 0,000 

Автономия -0,076 0,046 -0,152 -1,639 0,105 

Самопринятие -0,133 0,050 -0,301 -2,676 0,009 

Эмпатическая забота 0,139 0,082 0,152 1,698 0,093 

Эмоциональное истощение 0,087 0,044 0,215 1,978 0,050 

Примечание: b — нестандартизированный коэффициент регрессии; β — стандартизированный 
коэффициент регрессии; SE — стандартная ошибка; p — уровень значимости; R² — коэффициент 
детерминации; F — значения F-критерия; df — степени свободы.  

Обсуждение результатов 

Полученные результаты позволяют утверждать, что наиболее высокие 
показатели личного дистресса характерны для группы педагогов, работающих  
с учениками с ЗПР в условиях инклюзии. Сопереживание ученику, находящемуся  
в ситуации беспомощности и социальной неуспешности, а также реактивные 
негативные чувства, которые сложно выдержать педагогу, взаимодействующему  
с учениками, приводят к более сильному личному дистрессу. В сравнении с этой 
группой более низкие показатели личного дистресса обнаруживаются у педагогов 
специальных школ и у педагогов без опыта работы в условиях инклюзии, что можно 
объяснить тем, что ученики воспринимается ими как «иные», то есть люди, чей опыт 
невозможно сопоставить со своим собственным.  

Ученики с ЗПР, отличающиеся по своим когнитивным возможностям  
и личностной зрелости от нормотипичных, могут восприниматься педагогами 
специальных школ как особенные, «иные» в силу того, что особенности их обучения 
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являются «фокусом» профессиональных усилий (и поэтому противопоставляются 
своему опыту). Можно предположить, что учителя обычных школ внутренне 
сопротивляются необходимости индивидуального подхода к детям с ЗПР: практика 
обучения в одном классе детей с трудностями в обучении и учеников с ЗПР (по 
заключению ПМПК) приводит к трудностям различения этих категорий и педагогу 
проще строить взаимодействие, исходя из установок «он такой же, как остальные», 
«я работаю, как умею». 

Вычисление парных различий групп по шкале Децентрации показало, что 
между группами педагогов специальных школ и педагогов, работающих в условиях 
инклюзии нет значимых различий, но при сравнении с группой педагогов без опыта 
работы в условиях инклюзии различия оказываются значимыми. Можно сделать 
вывод, что педагогам без опыта работы с учащимися с ЗПР труднее представить себя 
на месте другого человека по сравнению с педагогами двух других групп. Отчасти 
это можно объяснить меньшим средним возрастом педагогов этой группы: у них 
еще недостаточно осознанного опыта взаимодействия с другим в значимых 
отношениях. Полученный результат согласуется с данными о когнитивных факторах, 
вызывающих личностный дистресс: неспособность поддерживать границы между 
собой и другими и ошибочное приписывание аффективных реакций другим или 
самому себе, вызванные эмпатией, приводят к высокому личному дистрессу [35]. 

Можно предположить, что показатели профессионального выгорания отличаются 
в группе педагогов без опыта работы в условиях инклюзии от двух других, 
поскольку в целом педагоги этой группы хуже справляется с профессиональным 
стрессом. Педагоги специальных школ чаще начинают негативно оценивать свою 
компетентность, а педагоги, работающие в условиях инклюзии, чаще отстраняются 
и реагируют безразличием по отношению к окружающим. Возможно, что это 
связано с особенностью требований к образовательным результатам: если для 
педагога специальной школы образовательный результат ученика личностно 
значим, то для педагога, работающего в условиях инклюзии, — избыточен. Можно 
надеяться, что введение требований новых федеральных адаптированных программ 
поможет изменить эту установку. 

Большее стандартное отклонение показателей личного дистресса в группе 
педагогов без опыта работы в условиях инклюзии (SD=5,04) в сравнении с другими 
группами (педагоги специальных школ — SD=4,48; педагоги, работающие в условиях 
инклюзии, — SD=3,78) позволяет предположить, что в ходе профессиональной 
деятельности происходит улучшение регуляции профессиональной эмпатии. 
Возможно, педагоги с высокими показателями личного дистресса избегают  
условий специального и инклюзивного образования. Тем не менее социально-
демографические факторы — возраст, стаж, место жительства (крупный или 
средний размер населенного пункта), профессиональная специализация — не 
являются предикторами личного дистресса педагога. 

Автономия и самопринятие оказались предикторами личного дистресса 
педагогов, что позволяет утверждать, что способность осознавать себя как 
автономного человека и поддерживать психологические границы с другими 
людьми, а также позитивное отношение к себе и самопринятие предсказывают 
низкий уровень личного дистресса.  
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Также предикторами личного дистресса у педагогов были шкала Эмпатической 
заботы, которая оценивает меру сочувствия, внимания к состоянию другого, 
и шкала Эмоционального истощения. У педагогов специального и инклюзивного 
образования показатель эмпатической заботы значимо выше, чем у педагогов без 
опыта работы в условиях инклюзии. Эмпатическая забота как эмоциональное 
вовлечение в опыт другого человека предсказывает личный дистресс педагогов. 
Вероятно, эмпатическая вовлеченность в опыт другого требуется в ситуации, когда 
педагогу необходимо адаптировать технологию преподавания под индивидуальные 
особенности ученика, — характерная стратегия педагогов специального и инклюзивного 
образования. Вероятно, такая вовлеченность сопровождается также и чувством 
бессилия у педагогов, работающих в условиях инклюзии, поскольку эмоциональное 
истощение у них значимо выше педагогов специальных школ. Самопринятие как 
позитивное отношение к своим положительным и отрицательным чертам 
позволяет педагогам, работающим в условиях инклюзии, выдерживать это бессилие 
и снижает у них интенсивность личного дистресса.  

Педагоги специальных школ реагируют высоким личным дистрессом при 
условии низкой автономии, но высокого уровня эмпатической заботы: высокая 
вовлеченность в эмоциональный опыт другого и недостаточная способность 
поддерживать личные границы приводит к выраженному личному дистрессу.  

Ситуация инклюзивного образования требует от педагога развитых способностей 
к профессиональному сопереживанию и к регуляции личного дистресса. По сути, она 
значительно отличается от той, что имеет место при работе с нормотипичными 
учениками или в специальной школе с учениками с ЗПР. Работа в условиях 
инклюзивного образования требует от педагога особой регуляции эмпатического 
сопереживания, инклюзивной методической компетентности и эмоционально-
волевой саморегуляции. Изучение условий и закономерностей развития этих 
способностей у педагогов нуждается в дальнейшем исследовании.  

Полученные в исследовании результаты выдвигают на первый план проблему 
профессионализации эмпатии, развития навыков эмоционально-волевой саморегуляции 
педагога, работающего в условиях инклюзии. Профессиональное сопереживание 
педагога, эмоционально-смысловая поддержка ученика в ситуации учебных 
и жизненных трудностей являются ключевым условием формирования жизненной 
компетентности учащихся в условиях специального и инклюзивного образования. 
Развитие навыков профессионального сопереживания также требует развития 
практик заботы о себе в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
инклюзивного и специального образования. 

Ограничения исследования. Среди ограничений исследования можно выделить 
малый объем выборки. Далее исследуемая выбора состояла преимущественно из 
женщин в связи с особенностью социально-демографических характеристик 
работников сферы специального образования. Следует отметить, что группа 
педагогов инклюзивного образования недостаточно дифференцирована: в ней 
оказались и педагоги, работающие с учащимися с ЗПР в условиях инклюзии, 
и в условиях интеграции в общеобразовательной школе.  
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Перспективы исследования. В соответствии с ограничениями видятся  
и перспективы дальнейшего исследования, которые заключаются в расширении 
объема выборок, более детальной дифференциации педагогов инклюзивного 
образования и включении дополнительных показателей эмоциональной регуляции 
и сопереживания в контексте педагогической деятельности с целью сравнительного 
анализа. Выделение показателей самопринятия как предиктора личного дистресса 
требуют дальнейшей проверки методами путевого анализа и качественного 
феноменологического исследования, поскольку самопринятие, по нашему мнению, 
напрямую связано с характером педагогической поддержки, потребность в которой 
очень высока у учеников с ЗПР. Полученные результаты имеют практическую 
значимость: они обосновывают необходимость организации психологической помощи 
данному контингенту на основе разработанного методического комплекса. 
Результаты могут быть полезны при разработке программ психолого-педагогического 
сопровождения и повышения квалификации педагогов, работающих в условиях 
инклюзивного образования.  

Выводы 

1. Исследование личностного дистресса у педагогов с разным опытом работы  
с учащимися с ЗПР показало, что личный дистресс значимо выше у педагогов, 
работающих в условиях инклюзивного образования.  

2. Эмпатическая забота и децентрация значимо выше в группах педагогов 
специального и инклюзивного образования по сравнению с педагогами без опыта 
работы в условиях инклюзии. По показателям психологического благополучия 
различий между группами педагогов не обнаружено. У педагогов, работающих  
в условиях инклюзии, по сравнению с педагогами специальных школ менее выражена 
редукция профессиональных достижений, но выше показатели деперсонализации  
и эмоционального истощения, однако различий с группой педагогов без опыта 
работы в условиях инклюзии нет. 

3. Личный дистресс педагогов специального и инклюзивного образования не 
зависит от стажа, возраста, места проживания и профессиональной специализации. 

4. Эмоциональное истощение, эмпатическая забота, самопринятие и автономия 
оказались значимыми предикторами личного дистресса педагогов с разным опытом 
работы с учащимися с ЗПР.  
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Отчуждение индивидом собственного физического тела, которое еще недавно 
ассоциировалось преимущественно со сферой психиатрии, современными 
исследователями прочно связывается с практикой использования Интернета. 
Отсутствие научных психологических оснований изучения технологического 
развоплощения пользователя обусловливает дефицит инструментария, предназначенного 
для диагностики соответствующей феноменологии. В статье представлена уточненная 
версия опросника «Невоплощенность в Интернете» (2021), конструкт которого 
восходит к клинической концепции невоплощенности (unembodiement), принадлежащей 
известному британскому экзистенциальному психологу Р. Лэйнгу. База пунктов 
методики была изменена и расширена в целях большего соответствия предмету 
исследования. Надежность и валидность опросника проверялась в ходе психо-
диагностического обследования. В нем приняли участие 200 интернет-пользователей 
(женщины и мужчины поровну). Средний возраст респондентов составил 20,72  
лет (SD=5,99). Шкалу предыдущей версии методики оценки невоплощенности  
в Интернете — «Невоплощенность как виртуализация» — дополнила новая — 
«Предпочтение технологического развоплощения», конкретизирующая отношение 
пользователя к своему особому статусу в киберпространстве и заменившая шкалу 
«Предпочтение Интернета», отражавшую мотивацию более общего плана. Шкала 
«Витальность воплощенного Я» в уточненной методике разделена на две: 

                                                                 

1 Наборы данных, созданные и проанализированные в ходе текущего исследования, доступны  
в репозитории OSF по ссылке: https://osf.io/k6ntr 
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одноименную, предполагающую широкие проявления бытийной витальности Я,  
и шкалу «Воплощенное, целостное Я», подразумевающую воплощенность ментального 
Я собственно в физическом теле. Эмпирический конструкт в целом соответствует 
теоретическому. Показатели внутренней согласованности шкал опросника варьируют  
в пределах 0,82–0,91 по разным критериям. Внешняя конвергентная валидность 
подтверждена посредством Шкалы интернет-зависимости С.Х. Чена.  

Ключевые слова: технологическое развоплощение, невоплощенность в Интернете, 
валидность, надежность, психометрика, личностный опросник.  
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The alienation of the individual's own physical body, which until recently was associated 
mainly with the sphere of psychiatry, is strongly associated by modern researchers with the 
practice of using the Internet. The lack of scientific psychological grounds for studying the 
technological disembodiment of a user causes a deficiency of tools designed to diagnose the 
corresponding phenomenology. The article presents a revised version of the questionnaire 
"Unembodiment on the Internet" (2021), the construct of which goes back to the clinical 
concept of unembodiment, which belongs to the famous British existential psychologist  
R. Laing. The item base of the methodology has been changed and expanded in order to be 

                                                                 

2 The datasets generated and analyzed during the current study are available in the OSF repository at: 
https://osf.io/k6ntr 
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more relevant to the subject of study. The reliability and validity of the questionnaire was 
tested during a psychodiagnostic examination. It involved 200 Internet users (women and 
men equally). The mean age of the respondents was 20.72 years (SD=5.99). The scale of the 
previous version of the "Unembodiment on the Internet" questionnaire, “Unembodiment  
as Virtualization”, was supplemented by a new one, “Preference for Technological 
Disembodiment”, which specifies the user's attitude towards their special status in the 
cyberspace, and replaced the “Preference of the Internet” scale, which reflected a more 
general motivation. The “Vitality of the Embodied Self” scale in the refined questionnaire is 
divided into two: the scale of the same name, which implies broad manifestations of the 
embodied self, and the scale of the “Embodied Whole Self”, which implies the embodiment 
of the mental self in the physical body itself. The empirical construct in general corresponds 
to the theoretical one. The internal consistency scores of the questionnaire scales range 
from 0.82–0.91 for different criteria. External convergent validity was confirmed by the 
Chen Internet Addiction Scale (CIAS). 

Keywords: technological disembodiment, unembodiment on the Internet, validity, reliability, 
psychometrics, personality questionnaire. 

For citation: Kopteva N.V., Kalugin A.Yu., Kozlova L.A. Psychometric Verification of  
a Refined Version of the "Unembodiment on the Internet" Questionnaire. Klinicheskaia i 
spetsial'naia psikhologiia=Clinical Psychology and Special Education, 2023. Vol. 12, no. 3,  
pp. 165–187. DOI: 10.17759/cpse.2023120308 (In Russ., abstr. In Engl.)  

Введение 

К наиболее значимым последствиям применения современных информационных 
технологий философы относят развоплощение их пользователя. С возможностью 
избавления «в эфире» от тела, а заодно от действия законов материального мира  
М. Маклюэн связывает кардинальное изменение человеческой психологии [5].  
В.П. Зинченко и В.А. Подорога говорят о глобальном антропологическом кризисе, 
порожденном технологиями, которые снабдили человека «диджитал» телом и новым 
опытом, не соответствующим всему прежнему телесному опыту [7]. З. Бауман 
возражает прозелитам киберпространства, утверждающим, что именно там личность 
освобождается от ограничений, связанных с физическим существованием: «в 
киберпространстве тела не имеют значения — хотя само киберпространство имеет 
значение, причем решающее и бесповоротное, для существования тел» [1, с. 33]. 

Внимание исследователей в области социальных и гуманитарных наук  
к феномену, представляющему собой не только одно из основных последствий 
применения технологий виртуальной реальности, но и специфический механизм их 
воздействия на человека, вполне закономерно. Статус потребителя информационных 
технологий определяется как связанный с трансцендированием физического тела, 
отождествлением себя с местом на экране, ограниченностью физического присутствия, 
преодолением телесности, дистанцированием от реального тела; он именуется 
цифровым развоплощением (disembodiement), дематериализацией, развеществлением, 
бестелесностью, бессубстанциональностью, «растворенной телесностью» и т.д. 
Особую форму идентичности в киберпространстве называют виртуальной, а опыт 
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пребывания в нем — зависящим от фактического подавления тела. Создается, 
однако, впечатление, что разнообразие обозначений феномена в научных,  
в частности, психологических исследованиях компенсирует отсутствие соответствующего 
концепта. Это влечет за собой дефицит предназначенного для диагностики 
технологического развоплощения инструментария, а также определяет характер 
имеющихся немногочисленных эмпирических работ. Профессор Техасского университета 
Сеок Канг, изучая развоплощение в социальном онлайн-взаимодействии (disembodiment 
in online social interaction) в связи с психологическим благополучием, ограничивается 
критериями наличия у пользователя личной сети и активности онлайн-
коммуникации [25]. 

Н.В. Коптевой, А.Ю. Калугиным и Л.Я. Дорфманом предложены теоретический 
конструкт невоплощенности в Интернете и восходящая к нему одноименная 
диагностическая методика [10; 11], в качестве основания которых принят  
подход британского психиатра Р. Лэйнга к психопатологии шизоидных пациентов, 
отождествляющих себя с разумом, отлученным от тела.  

Первая версия методики «Невоплощенность в Интернете» в 2021 году прошла 
психометрическую проверку, подтвердившую валидность ее эмпирического конструкта, 
надежность и возможность практического применения [11]. Появлению планов 
относительно совершенствования методики положили начало конструктивные 
замечания анонимного рецензента журнала «Клиническая и специальная психология», за 
которые авторы выражают ему глубокую благодарность. В публикации методики 
были упомянуты некоторые конкретные направления ее развития. Последующие 
исследования с помощью опросника «Невоплощенность в Интернете» позволили 
определить ее в качестве новой технологической формы самоотчуждения, 
предиктора смыслоутраты, а также обнаружить связь с ослаблением убеждений  
в личной эффективности и изменением психологических границ при пользовании 
техническими средствами коммуникации. Они также способствовали прояснению 
некоторых перспектив дальнейшего поиска измерений феномена невоплощенности 
в Интернете, которые определили настоящее исследование. 

Теоретический конструкт методики 

Замысел первой версии методики «Невоплощенность в Интернете» предполагал 
установление с ее помощью проявлений технологического развоплощения по 
аналогии с клинической моделью Р. Лэйнга, согласно которой невоплощенность 
(ментального Я в теле) приводит к дереализации Я, утрате «чувства своего 
присутствия в мире в качестве реальной, живой, цельной личности» [12, с. 32],  
а поскольку тело опосредствует взаимодействие с миром, — к ослаблению 
способности переживания его реальности, неизменности вещей, надежности, 
субстанциональности природных процессов [12]. Сходные последствия мы рассчитывали 
обнаружить при невоплощенности в Интернете, которая мыслилась как обязанная 
своим происхождением не только технологиям, но и особенностям пользовательской 
активности. В качестве маркеров отчуждения тела подразумевались выбор «жизни  
в Интернете», а также наличие симптоматики, близкой к физиологической 
симптоматике интернет-зависимости, свидетельствующей о пренебрежении нуждами 
организма. Последнее соответствует представлениям Р. Лэйнга о том, что даже 
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относительно безобидные отклонения в состоянии здоровья мешают человеку 
чувствовать себя полностью воплощенным [24]. Исходя из этого, были обозначены 
возможные шкалы методики: Невоплощенность как виртуализация, Предпочтение 
Интернета и Проблемы со здоровьем. Однако в ходе эмпирической верификации 
опросника посредством факторного анализа выявилась структура, компоненты 
которой соответствовали только двум первым шкалам. Содержание пунктов шкалы 
Предпочтение Интернета отражало привлекательные стороны онлайн-существования: 
возможность получения опыта, недоступного вне сети, опосредствованного, 
контролируемого, относительно безопасного общения и самовыражения. На 
возможные последствия такого предпочтения указывала шкала Невоплощенность 
как виртуализация, раскрывающая негативные переживания, связанные с отстранением 
от своего тела, отождествляемого с ролями и персонажами в Интернете, и от 
поведения, поступков в реальной жизни, а также раскрывающая проблематизацию 
существования, ощущение его иллюзорности. Третья компонента собрала некоторые 
из обратных пунктов, предназначенных для всех предполагаемых шкал, и получила 
название Витальность воплощенного Я. Пункты шкалы объединяли характеристики, 
присущие воплощенному в теле «самообосновывающему» Я (удовлетворенность 
своим телом, здоровьем, внешностью, качеством сна) с характеристиками, 
указывающими на управление жизнью офлайн, саморегуляцию и адаптивность. 
Факт присутствия в методике, предназначенной для диагностики технологического 
развоплощения, измерения, содержащего описание личности, которая «ощущает, что 
состоит из плоти, крови и костей, что она биологически жизнеспособна и реальна» 
[12, с. 61], мог служить подтверждением положения Р. Лэйнга о том, что «каждый 
человек, даже самая невоплощенная личность, переживает самого себя как сложным 
образом связанного со своим телом» [12, с. 60]. 

Таким образом, первая версия методики «Невоплощенность в интернете» 
включала три шкалы: Предпочтение Интернета, Невоплощенность как виртуализация, 
Витальность воплощенного Я (6, 5 и 7 пунктов соответственно). Для оценки 
содержания пунктов использовалась четырехбалльная шкала Ликерта; в целях 
снижения эффекта средних ответов нейтральный вариант ответа был удален).  
В методике отсутствовала шкала, отражающая отношение человека к отстранению 
от физического тела в Интернете. В частности, шкала Предпочтение Интернета 
определяла мотивацию его использования в общем плане, сближаясь по смыслу  
с подобными шкалами диагностических инструментов, предназначенных для иных 
целей: Предпочтение онлайн-общения в опроснике Проблемного использования 
интернета [6] и Психологическая зависимость в методике оценки изменения 
психологических границ при пользовании техническими средствами (МИГ-ТС) [13]. 
Эту менее специфичную шкалу в уточненной версии методики было решено 
заменить новой, выявляющей мотивацию собственно технологического развоплощения. 
В концепте Р. Лэйнга мотивы шизоидного развоплощения продиктованы остро 
переживаемой необходимостью защиты индивидом хотя бы части своего бытия от 
угрожающей ему действительности. В случае информационных технологий 
принципиальное значение имеет отношение человека к бестелесному статусу как 
неизбежному следствию использования информационных технологий и косвенно — 
к своему телу. Известный американский писатель К. Воннегут иронически 
формулирует разделяемое многими людьми мнение: «В человеке только один ум 
чего-то стоит. Зачем же он привязан к мешку из кожи, с кровью, волосами, мясом, 
костями и сосудами? Стоит ли удивляться, что люди ничего не могут достигнуть, раз 
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они связаны по рукам и ногам этим паразитом, которого надо всю жизнь набивать 
жратвой и оберегать от непогоды и от микробов. И все равно эта дурацкая штука 
снашивается — как бы ее не холили и не лелеяли» [4, с. 3]. В оригинале название 
процитированного фантастического рассказа, описывающего будущее, в котором 
мечта избавиться от «мяса» (хотя без помощи цифровых технологий) осуществилась, 
звучит как приговор телу — «Unready to wear» («Непригодно к носке»», что  
в оптимистическом варианте перевода значит «Налегке», а в нейтральном — «Люди 
без тел»).  

 В суждениях, составивших пункты шкалы, были заимствованы наиболее 
удачные определения мотивации и образов развоплощения, встретившиеся нам  
в научных и публицистических текстах и отражающие возможности: 

 убежать из собственного тела как одного из основных мотивационных 
факторов для участия в виртуальных пространствах [16];  

 отделаться от «мяса», благодаря чему развоплощенное бестелесное 
человеческое сознание (disembodied human consciousness) будет способно пересекать 
обширные киберпсихические пространства глобальной информационной матрицы 
[17, с. 3]; 

  пребывать в сети «в качестве бестелесного голоса» [28]; 

Также при конструировании пунктов были учтены распространенные сленговые 
выражения «зависать», «виртуализироваться», передающие специфику цифрового 
развоплощения и соответствующего ему состояния.  

Новая шкала Предпочтение технологического развоплощения содержательно 
более органично дополнила шкалу прежнего опросника Невоплощенность как 
виртуализация.  

С учетом неоднородности проявлений воплощенности было принято решение 
разделить шкалу Витальность воплощенного Я на две — одноименную, отражающую 
широкие проявления бытийной витальности воплощенного Я, и Воплощенное, 
целостное Я, отражающую переживанию единства Я и физического тела. Эти две 
шкалы составили взаимодополняющие измерения воплощенности пользователя вне 
сети. В уточненном конструкте, таким образом, оказались симметрично представленными 
измерения, соответствующие «удвоенному» способу бытия человека цифровой 
эпохи: воплощенному и развоплощенному; нормативному и выходящему за границы 
нормы использованию Интернета. Согласно количеству дескрипторов, предполагаемая 
структура опросника состояла из четырех шкал, для измерения которых были 
разработаны 100 пунктов. 

Цель настоящего исследования заключалась в совершенствовании измерений 
методики в плане большей адекватности диагностируемому феномену и исходной 
теоретической модели.  

При разработке опросника «Невоплощенность в Интернете» были сформулированы 
исследовательские гипотезы, заключающиеся в предположениях о: 

1) согласованности уточненного теоретического конструкта с эмпирическими 
данными; 
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2) достаточной надежности и дискриминативности шкал опросника;  

3) внутренней и внешней конвергентной валидности опросника. 

Метод 

Процедура исследования. Выборка набиралась с помощью техники «снежного 
кома». Информация об исследовании распространялась через социальные сети, 
обязательным требованием к участникам было активное использование Интернета 
(более 8 часов в день, используя любое устройство). Сбор данных проводился 
анонимно в онлайн-режиме с использованием платформы Google Forms. Время 
заполнения в среднем составило 10 минут. В качестве поощрения участникам 
исследования сообщались результаты по методике «Шкала интернет-зависимости» 
С.Х. Чена. 

Участники исследования. В исследовании приняли участие Интернет-
пользователи, всего 2003 человек (поровну женщины и мужчины) от 16 до 39 лет, 
средний возраст которых составил 20,72 лет (SD=5,99).  

Методы исследования. Для проверки содержательной валидности новой 
версии методики использовался экспертный опрос. 

Участникам исследования была предложена уточненная методика «Невоплощенность 
в Интернете», включающая 35 пунктов, разработанная авторами статьи. В соответствии  
с теоретическим конструктом предполагались четыре шкалы: Невоплощенность как 
виртуализация, Воплощенное, целостное Я, Витальность воплощенного Я, Предпочтение 
технологического развоплощения. Преобразование «сырых» баллов в стандартизированную 
шкалу не производилось, результаты по шкалам получались путем суммирования 
входящих в них пунктов. Респонденты оценивали свои ответы по шкале Ликерта: 
«полностью не согласен», «скорее не согласен», «скорее согласен», «полностью 
согласен». Нейтральный вариант ответа не использовался, что позволило снизить 
эффект средних ответов. 

Для оценки внешней конвергентной валидности методики изучались связи ее 
измерений со Шкалой интернет-зависимости С.Х. Чена (Chen Internet Addiction Scale, 
CIAS) [19], признанной одним из наиболее совершенных инструментов диагностики 
интернет-зависимости [26]. Методика адаптирована для русскоязычной выборки 
В.Л. Малыгиным, Феклисовым и др. [8]. Она содержит 5 частных оценочных шкал: 
Компульсивные симптомы (альфа Кронбаха (α) в текущем исследовании составила 
0,80), Симптомы отмены (α=0,81), Толерантность (α=0,74), Внутриличностные  
и связанные со здоровьем проблемы (α=0,83), Проблемы управления временем (α=0,76). 
Также методика включает два типа надшкальных критериев — Ключевые симптомы 

                                                                 

3 Достаточна ли данная выборка для обнаружения искомого эффекта? Для определения объема выборки 
авторы обратились к онлайн-калькулятору (https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89), 
были сделаны следующие настройки: ожидаемый размер эффекта — средний (0,3), уровень 
статистической мощности — 0,8, количество латентных переменных — 4, количество наблюдаемых 
переменных — 24, уровень статистической значимости — 0,05. Для таких настроек минимальный 
размер выборки составлял 137 наблюдений, а рекомендуемый — 200. Таким образом, объем выборки 
исследования позволяет обнаружить средний размер эффекта. 
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интернет-зависимости (α=0,91) и Проблемы, связанные с интернет-зависимостью 
(α=0,87), а также общий балл (α=0,94). 

Анализ данных. Нормальность распределения пунктов и шкал устанавливалась 
при помощи критерия Шапиро–Уилка. Критерии нормальности при больших 
объемах выборок могут быть чрезмерно чувствительны даже к малым отклонениям 
от нормального распределения, поэтому дополнительно нормальность оценивалась 
с помощью асимметрии и эксцесса. Значения асимметрии и эксцесса в пределах ±1 
могут считаться «отличными», а ±2 — «приемлемыми» [21]. Также были оценены 
эффекты «потолка и пола» (ceiling-floor effect), которые могут быть проблемой для 
некоторых видов анализа и снижают возможную величину вариации переменной 
[14]. Считается, что если самое нижнее или самое верхнее значение набирают более 
15% респондентов, то можно говорить о наличии указанных эффектов [27; 29]. 
Данные эффекты имеют значение для шкал, но не для пунктов разрабатываемого 
опросника, где всего 4 варианта ответа. 

Конструктная валидность опросника проверялась при помощи анализа главных 
компонент с Varimax-вращением. Оптимальное количество компонент определялось 
с помощью критерия Кайзера–Гуттмана и критерия Велицера МАР (Minimum average 
partial correlation). 

Посредством конфирматорного факторного анализа (КФА) тестировались 
альтернативные модели опросника, способные объяснить эмпирические данные: 
бифакторная, иерархическая, коррелирующая и некоррелирующая. Первые три 
модели были эквивалентными, поэтому сравнивались по информационным 
критериям AIC и BIC: чем меньше их значение, тем лучше модель. Некоррелирующая 
модель была вложенной в коррелирующую, поэтому данные модели сравнивались 
на основе разницы статистики хи-квадрат (∆χ2). В иерархической, коррелирующей  
и некоррелирующей моделях допускалось проведение ковариации ошибок между 
пунктами одной шкалы. В бифакторной модели ковариации не допускались. 
Методом оценки в КФА был робастный метод максимального правдоподобия MLR, 
не требующий нормальности распределения переменных. Для оценки соответствия 
моделей эмпирическим данным и их сравнения между собой использовались 
следующие индексы пригодности: скорректированная статистика χ2, индекс Такера–
Льюиса (TLI), сравнительный индекс соответствия (CFI), корень среднеквадратичной 
ошибки аппроксимации (RMSEA), стандартизованный корень среднеквадратического 
остатка (SRMR), информационный критерий Акаике (AIC) и Байесовский 
информационный критерий (BIC). Были приняты следующие пороговые значения 
индексов: CFI и TLI>0,90 — приемлемое соответствие [15], >0,95 — хорошее 
соответствие [23]; RMSEA<0,08 — приемлемое соответствие, <0,05 — хорошее 
соответствие [18]; SRMR<0,08 — хорошее соответствие [23]. В статье приведены 
робастные значения TLI, CFI и RMSEA. 

Для оценки конвергентной валидности шкал методики применялся ранговый 
корреляционный анализ Спирмена. Надежность оценивалась при помощи ряда 
показателей внутренней согласованности: альфа Кронбаха, омега МакДональда  
и показатель наибольшей нижней границы (Greatest Lower Bound), устойчивый  
к ненормальному распределению [30]. Значения выше 0,7 говорят об удовлетворительной 
надежности, выше 0,8 — хорошей, выше 0,9 — отличной. 
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Дискриминативность шкал, т.е. их способность различать респондентов по 
выраженности рассматриваемого признака, изучалась с помощью модифицированного 
коэффициента Δ Фергюсона [20] для политомических шкал [22], таких как шкалы 
Ликерта. Значение критерия близкие к единице говорят о высокой дискриминативности, 
значения близкие к нулю — об отсутствии дискриминативности. 

Анализ данных проводился в среде языка программирования R (R v. 4.0.3 от 
10.10.2020); использовались пакеты: MBESS 4.8.1 (релиз 16.10.2021), lavaan 0.6-15 
(релиз 14.03.2023), psych 2.1.9 (релиз 22.09.2021), semPlot 1.1.2 (релиз 20.08.2019). 

Результаты 

Содержательная валидность. В таблице 1 приведены уточненные шкалы 
методики «Невоплощенность в Интернете», а также критерии для разработки  
и оценки потенциальных пунктов, из которых они могут состоять.  

Таблица 1  

Теоретические шкалы конструкта Невоплощенности в Интернете  
и критерии оценки пунктов экспертами 

Теоретические шкалы 
конструкта Невоплощенности 
в Интернете 

Критерии оценки пунктов экспертами 

1. Предпочтение 
технологического 
развоплощения  

 констатация опыта бестелесности в Интернете, его 
позитивная оценка; 
 указание на мотивы развоплощения; 
 негативная оценка физического Я, свидетельства его 
отчуждения 

2. Невоплощенность как 
виртуализация 

Переживания нереальности, проблематизация: 
 развоплощенного Я;  
 окружающей действительности; 
 существования в целом 

3. Воплощенное, целостное Я 

Указание на: 
 хорошую физическую форму и заботу о ней; 
 активный образ жизни; 
 здоровье; 
 отсутствие недугов, связанных с чрезмерным 
использованием Интернета и гиподинамией; 
 удовлетворенность внешностью 

4. Витальность воплощенного Я 
Свидетельства полноты жизни и активности, 
жизнеспособности, адаптивности офлайн 

В качестве экспертов выступали авторы статьи и группа (3 человека) 
аспирантов факультета психологии. Авторы статьи на протяжении ряда лет 
занимаются проблематикой невоплощенности в Интернете, ими разработан первый 
вариант методики, модификация которой осуществлена в настоящем исследовании. 
Среди привлеченных к экспертизе пунктов аспирантов были занимающиеся как 
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смежной, так и сторонней по отношению к исследуемому конструкту проблематикой.  
В итоге обсуждения экспертами пунктов «Невоплощенность в Интернете» на 
предмет соответствия критериям оценки проверку прошли 35 утверждений из 100 
разработанных вопросов. Решение выносилось коллегиально, пункт принимался при 
условии единогласной поддержки всеми экспертами. 

Описательные статистики. Каждый пункт варьировал от 1 до 4 баллов, т.е. 
был охвачен весь диапазон вариантов ответа. Шкалы Предпочтение технологического 
развоплощения, Воплощенное, целостное Я и Витальность воплощенного Я варьировали 
от 6 до 24 баллов, шкала Невоплощенность как виртуализация — от 6 до 23. 

Проверка распределения пунктов на нормальность с помощью критерия 
Шапиро–Уилка показала, что все пункты значимо отклоняются от нормального 
распределения (p<0,001). Значения асимметрии вышли за пределы ±2 в случае  
с пунктом № 1, а эксцесса — в случае с пунктами №№ 1, 3, 9, 13, 15, 17, 19, 21. За 
границу ±1 по асимметрии вышли пункты №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 
23, 24; по эксцессу — пункты №№ 5, 7, 20. Шкалы Невоплощенность как 
виртуализация и Витальность воплощенного Я имеют приемлемую асимметрию  
и выраженный эксцесс. Шкалы Предпочтение технологического развоплощения  
и Воплощенное, целостное Я имеют удовлетворительные асимметрию и эксцесс. 
Таким образом, проверка нормальности распределения продемонстрировала 
выраженную асимметрию и эксцесс, поэтому в дальнейшем при оценке валидности 
использовались устойчивые к ненормальности критерии. Подробнее описательные 
статистики представлены в Приложении Д1 в репозитории OSF по ссылке: 
https://osf.io/k6ntr. 

Проверка на эффекты «потолка и пола» обнаружила наличие эффекта «пола» 
для шкалы Невоплощенность как виртуализация (43% респондентов) и шкалы 
Предпочтение технологического развоплощения (16%). Для шкалы Витальность 
воплощенного Я был обнаружен эффект «потолка» (27%). 

Конструктная валидность. Собранные эмпирические данные были изучены 
с помощью метода главных компонент. Пошагово удалялись пункты, которые:  
1) слабо нагружали компоненты, отражающие теоретические шкалы; 2) имели высокие 
нагрузки сразу в нескольких компонентах. Сохранялись пункты, имеющие нагрузки 
более 0,5 в «своей» компоненте и не имеющие нагрузок, которые превышали бы 0,4  
в «чужой» компоненте. Полученный вариант опросника, включающий четыре шкалы 
и 24 пункта (по 6 пунктов на шкалу), был проверен на валидность и надежность. 

Определение оптимального количества компонент устанавливалось при 
помощи критерия Кайзера–Гуттмана (см. Приложение Д2 в репозитории OSF по 
ссылке: https://osf.io/k6ntr) и критерия MAP Велицера. Согласно обоим критериям 
оптимальными были четыре компоненты. Далее был проведен анализ главных 
компонент (см. Приложение Д3 в репозитории OSF по ссылке: https://osf.io/k6ntr). 
Максимальные нагрузки пункты имели в «своих» компонентах. Некоторые пункты 
— №№ 5, 6, 8, 9, 12, 21 и 23 — имели выраженные нагрузки (более 0,3) в «чужих» 
компонентах. Первая компонента объясняла 15,29% общей дисперсии, вторая — 
14,50%, третья — 14,49%, четвертая — 14,09%. Совокупно четыре компоненты 
объясняли 58,36% дисперсии пунктов. 
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Для изучения альтернативных моделей было использовано структурное 
моделирование. Проверялись три модели: иерархическая, коррелирующая и бифакторная. 
Индексы пригодности моделей приведены в таблице 2. 

Бифакторная модель была непригодной по критериям CFI и TLI (<0,90) и SRMR 
(>0,08), достигая приемлемого уровня только по критерию RMSEA (<0,08). Общий 
фактор значимо нагружал все пункты опросника (p<0,05). Групповые факторы также 
значимо нагружали соответствующие им пункты. За исключением группового 
фактора, связанного с пунктами шкалы Невоплощенности как виртуализации, 
который значимо нагружал только пункты №№ 13 и 17, пункты №№ 1, 5, 9 и 21 не 
имели значимых нагрузок по данному фактору. 

Таблица 2  

Робастные характеристики альтернативных моделей опросника 
«Невоплощенность в Интернете», выявленные по результатам 

конфирматорного факторного анализа (N=200) 

Модели 
χ2(df) Саттора–

Бентлер 
CFI TLI 

RMSEA 

[90% CI] 
SRMR AIC BIC 

Бифакторная 
модель с четырьмя 
групповыми 
факторами и одним 
общим фактором 

399,91(228)*** 0,898 0,877 
0,067 

[0,056; 0,078] 
0,084 10232 10469 

Иерархическая 
модель с четырьмя 
латентными 
факторами первого 
порядка и одним 
фактором второго 
порядка 

393,54(246)*** 0,908 0,897 
0,061 

[0,050; 0,073] 
0,090 10213 10392 

Модель 
коррелирующих 
факторов  
с четырьмя 
латентными 
факторами 

359,27(244)*** 0,928 0,918 
0,055 

[0,042; 0,066] 
0,063 10177 10362 

Модель с четырьмя 
независимыми 
латентными 
факторами 
(некоррелирующая) 

510,78(250)*** 0,835 0,818 
0,082 

[0,072; 0,092] 
0,212 10364 10529 

Примечание: χ2(df) Саттора–Бентлер — значение статистики хи-квадрат Саттора–Бентлера со 
степенями свободы; TLI — индекс Такера–Льюиса; CFI — сравнительный индекс соответствия; RMSEA 
— корень среднеквадратичной ошибки аппроксимации (в квадратных скобках приведены 90% 
доверительные интервалы); SRMR — стандартизованный корень среднеквадратического остатка;  
AIC — информационный критерий Акаике; BIC — байесовский информационный критерий;  
** — p<0,01, *** — p<0,001. 
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Иерархическая модель была приемлема по критериям CFI (>0,90) и RMSEA 
(<0,08), но по критериям TLI (<0,90) и SRMR (>0,08) была непригодной. Фактор 
второго порядка имел значимые регрессионные коэффициенты с факторами 
первого порядка: с фактором, отражающим Воплощенное, целостное Я (β=-0,54, 
p=0,01); с фактором, ассоциированным с Невоплощенностью как виртуализацией 
(β=0,88, p<0,001); с фактором Предпочтение технологического развоплощения 
(β=0,75, p<0,001); с фактором, характеризующим Витальность воплощенного Я  
(β=-0,55, p<0,001). 

Модель коррелирующих факторов была приемлемо (CFI и TLI более 0,90)  
и хорошо (RMSEA<0,06 и SRMR<0,08) согласована с данными (рис. 1). Все латентные 
факторы, ассоциированные с теоретическими шкалами, имели значимые 
корреляции (см. Приложение Д4 в репозитории OSF по ссылке: https://osf.io/k6ntr). 
Факторы Невоплощенность как виртуализация и Предпочтение технологического 
развоплощения были тесно положительно связаны (r=0,71, p<0,001). Столь же тесно 
положительно были связаны факторы Воплощенное, целостное Я и Витальность 
воплощенного Я (r=0,65, p<0,001). Все остальные факторы коррелировали между 
собой умеренно и отрицательно. 

 

Рис. 1. Коррелирующая модель конструкта Невоплощенности в Интернете 

Примечание: НкВ — Невоплощенность как виртуализация; ВЦЯ — Воплощенное, целостное Я; 
ВВЯ — Витальность воплощенного Я; ПТР — Предпочтение технологического развоплощения. п1–п24 
— пункты опросника. 

Некоррелирующая модель была непригодной по всем критериям: CFI и TLI 
менее 0,90, SRMR и RMSEA более 0,08. Она имела наихудшую согласованность  
с данными из всех тестируемых моделей. 
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В коррелирующую, некоррелирующую и иерархическую модели были 
добавлены ковариации между следующими пунктами шкалы Воплощенное, 
целостное Я: 10 и 18; 14 и 18. Для коррелирующей модели коэффициент корреляции 
между 10 и 18 пунктами был равен 0,46 (p<0,001), между пунктами 14 и 18 — 0,36 
(p=0,002). 

Информационные критерии, по которым сравнивались три модели, приведены 
в таблице 2. Иерархическая модель была лучше бифакторной, имея более низкие 
значения критериев (ΔAIC=19, ΔBIC=77). В свою очередь модель коррелирующих 
факторов была лучше иерархической (ΔAIC=36, ΔBIC=30). Некоррелирующая модель 
была вложенной в модель коррелирующих факторов, поэтому сравнивалась по 
критерию χ2 с поправкой Саттора–Бентлера. Коррелирующая модель была значимо 
лучше некоррелирующей (χ2(6)=106,44, p<0,001). Таким образом, модель коррелирующих 
факторов показала наибольшую согласованность с данными. Структурный граф 
коррелирующей модели представлен на рисунке 1. 

Конвергентная валидность. Конвергентная валидность изучалась с помощью 
корреляционного анализа по критерию Спирмена показателей шкал опросника 
Невоплощенности в Интернете и Шкалы интернет-зависимости (CIAS) С.Х. Чена  
(см. Приложение Д5 в репозитории OSF по ссылке: https://osf.io/k6ntr). Все шкалы 
CIAS значимо коррелировали со шкалами опросника Невоплощенности в Интернете. 
Связи со шкалами Невоплощенность как виртуализация и Предпочтение 
технологического развоплощения были более выраженными и положительными. 
Связи со шкалами Воплощенное, целостное Я и Витальность воплощенного Я были 
более умеренные и отрицательные. 

Надежность. В Приложении Д6 (в репозитории OSF по ссылке: https://osf.io/k6ntr) 
приведены значения альфы Кронбаха, омеги МакДональда и наибольшей нижней 
границы, сообщающие о надежности опросника. Все показатели были больше 0,8, 
что говорит о хорошей внутренней согласованности шкал. 

Дискриминативность. В Приложении Д6 (в репозитории OSF по ссылке: 
https://osf.io/k6ntr) представлены результаты оценки дискриминативности шкал; 
значения близкие к единице свидетельствуют в пользу высокой дискриминативности. 
Шкала Невоплощенность как виртуализация демонстрирует слабую дискриминативность 
(Δ=0,82). Шкалы Воплощенное, целостное Я (Δ=0,97) и Предпочтение технологического 
развоплощения (Δ=0,96) показывают хороший уровень дискриминативности. 
Витальность воплощенного Я (Δ=0,91) имеет средний уровень дискриминативности. 

Обсуждение 

Предварительная работа по отбору пунктов, соответствующих теоретическому 
конструкту, позволила выбрать 35 вопросов из обширного пула (более 100 
вопросов). С помощью анализа главных компонент из 35 пунктов удалось отобрать 
24, достаточно хорошо согласующихся с конструктом. Этот вариант опросника далее 
проверялся на валидность и надежность. 

Проверка на нормальность распределения показала, что эмпирическое 
распределение пунктов и шкал опросника не соответствует нормальному, поэтому 
применялись методы, устойчивые к нарушениям нормальности. Был обнаружен 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Коптева Н.В., Калугин А.Ю., Козлова Л.А. 
Психометрическая проверка уточненной версии 
опросника «Невоплощенность в Интернете» 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 165–187. 

Kopteva N.V., Kalugin A.Yu., Kozlova L.A.  
Psychometric Verification of a Refined Version  
of the "Unembodiment on the Internet" Questionnaire  
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 165–187. 

 

178 

эффекта «пола» для шкал Невоплощенность как виртуализация и Предпочтение 
технологического развоплощения, что может быть связано: 1) с малой представленностью 
невоплощенности и развоплощения в популяции и/или выборке; 2) со слабой 
рефлексией данных феноменов респондентами; 3) с тенденцией к даче социально 
желательных ответов по этим шкалам. Для шкалы Витальность воплощенного Я был 
обнаружен эффект «потолка». Этот факт также можно связать со стремлением 
респондентов давать социально желательные ответы, либо с высокой оценкой своих 
физических характеристик. 

Конструктная валидность проверялась с помощью анализа главных компонент. 
Оптимальными были 4 компоненты, что соответствовало теоретическому конструкту. 
Доля дисперсии, приходящаяся на первую компоненту, составляла 15,29%. 
Компонента включала 6 пунктов, соответствующих одному из двух измерений 
воплощенности гипотетического конструкта — Воплощенное, целостное Я. 
Характеристика указывает на единство ментального Я и физического тела, 
составляющих ядро индивидуального бытия. Хорошая физическая форма, забота о 
ней, активный образ жизни подразумевают удовлетворенность состоянием здоровья. 
Их органично дополняет признание, касающееся внешней привлекательности. 

Во вторую компоненту (14,50% дисперсии) вошли 6 пунктов, содержание 
которых соответствует измерению теоретического конструкта Невоплощенность как 
виртуализация. Основная смысловая нагрузка в суждениях, составляющих шкалу, 
приходится на идею виртуализации как переживания дереализации, утраты 
пользователем ощущения субстанциональности, достоверности, надежности своего 
развоплощенного Я и бытия в целом: «Мое существование похоже на сон»; 
«Временами мне кажется, что меня вообще не существует»; «Моя жизнь 
представляется мне иллюзией». Виртуализация соотносится с переживаниями 
«выброшенности» из жизни, отстраненности от собственного тела, поведения, 
поступков. Если в предыдущей версии опросника аналогичная компонента 
содержала одно суждение, которое можно было расценивать как специфичное 
применительно к цифровой среде, то в новой версии таковых не оказалось. 
Неспецифичность пунктов указывает на виртуализацию как последствие предпочтения 
технологического развоплощения в Интернете, проявляющееся в жизни за его 
пределами. 

Доля дисперсии, приходящаяся на третью компоненту, составила 14,49%. 
Входящие в нее 6 пунктов, имеют отношение к измерению теоретического 
конструкта Предпочтение технологического развоплощения. Центральное место  
в компоненте занимают суждения, подразумевающие негативную оценку тела  
и восприятие возможности развоплощения как блага: «Меня привлекает то, что, когда 
я нахожусь онлайн, тело исчезает и остаются одни мысли»; «Находясь в Интернете,  
я забываю про свое тело, превращаясь в чистый разум». К преимуществам 
технологического способа отделаться от физического тела в обсуждаемом измерении 
методики относятся легкость состояния «зависания», свобода развоплощенной 
мысли, шанс стать невидимкой, анонимом, голосом или образом, «цифровым 
“телом”», выбранным по собственному желанию.  

Четвертая компонента с долей дисперсии 14,09% включала 6 пунктов, 
соответствующих измерению конструкта Витальность воплощенного Я. В нем 
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доминируют суждения, утверждающие ценность близкого личностного, «живого» 
общения за пределами сети, способность его поддерживать: «У меня есть круг 
близких мне людей, с которыми мы периодически встречаемся»; «Я не променяю 
очное дружеское общение на виртуальное». Речь идет о сфере, которую М. Бубер 
называл «жизнь с людьми», об отношении к другому человеку как к своему «Ты», 
являющемуся условием диалога, встречи, подлинной жизни [3]. В виртуальном 
общении возможность такого рода взаимодействия существенно ограничивает 
связанная с дефицитом телесно-пластических свойств Другого и предметно-
фигуративного контекста, избыточная Я-центрация, из-за которой участники 
коммуникации не составляют друг для друга оформленной пластической ценности  
и как бы «пустеют» [9, с. 500]. В то же время в Я-центрации можно усмотреть 
источник иллюзий, на которых основаны дисфункциональные убеждения, 
способствующие проблемному использованию Интернета [2, с. 103]. Воплощенная 
личность, которая формирует свой образ и образ другого в контактах лицом к лицу, 
предпочитая их виртуальному общению, критически относится к «миражам» 
Интернета. Витальность воплощенного Я проявляется в возможности распоряжаться 
своей судьбой, выбирать путь в жизни, избежав дезориентации среди множества 
мнимых альтернатив, в изобилии представленных в сети.  

В итоге анализ главных компонент продемонстрировал согласованность 
теоретического конструкта и полученных эмпирических данных. В структуре 
методики «Невоплощенность в Интернете» выявлены альтернативные характеристики 
технологического развоплощения: невоплощенности как виртуализации, с одной 
стороны, а с другой — воплощенного в собственном физическом теле целостного Я  
и воплощенного бытия. Б. Беккер в начале цифровой эры противопоставляла 
полностью сконструированное, исходящее главным образом из сознания ощущение 
воплощения в виртуальных средах переживанию воплощения в физическом мире, 
реальном общении, основанному на включенности посредством тела и чувств [16]. 
Аналогичную проблематику в условиях современных информационных технологий 
обсуждает А.Н. Исаева [9]. 

Поскольку возможны альтернативные модели, объясняющие эмпирические 
данные, был проведен подтверждающий факторный анализ. Изучались бифакторная, 
иерархическая, коррелирующая и некоррелирующая модели. В иерархическую, 
коррелирующую и некоррелирующую модели были добавлены ковариации ошибок 
между пунктами 10 и 18, а также 14 и 18. Это было обусловлено тем, что указанные 
пункты содержали дополнительный феномен: физическую форму («Меня устраивает 
моя физическая форма»; «Я забочусь о своей физической форме»; «Я в хорошей 
физической форме»). Помимо атрибута воплощенного в теле целостного Я, он имеет 
самостоятельное содержание. 

Согласно теоретическому конструкту ожидалось, что наилучшим образом 
эмпирические данные будет описывать иерархическая модель. Однако наилучшие 
результаты продемонстрировала модель коррелирующих факторов. Таким образом, 
четыре измерения невоплощенности в Интернете значимо взаимосвязаны, но 
достаточно самостоятельны и не формируют общий фактор. 

Умеренно отрицательная корреляция между факторами-шкалами невоплощенности 
и технологического развоплощения, с одной стороны, и шкалами воплощенного 
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бытия, с другой, позволяет предположить, что воплощенность можно рассматривать 
в качестве ресурса, противодействующего развоплощению при использовании 
информационных технологий. 

Как и следовало ожидать, выявлены многочисленные прямые и значимые, в 
основном средние, взаимосвязи показателей интернет-зависимости с характеристиками 
невоплощенности, а также значимые умеренные обратные взаимосвязи с 
характеристиками воплощенности. Связи шкал Предпочтение технологического 
развоплощения и Невоплощенность как виртуализация с Ключевыми симптомами 
интернет-зависимости позволяют предположить, что слабость расколотого, 
неполного Я в случае технологического развоплощения соответствует традиционной 
симптоматике слабости аддиктивного Я, указывающей на паралич воли. Связи  
тех же показателей с Проблемами, связанными с интернет-зависимостью 
(внутриличностными и с управлением временем), дают основание включить в круг 
традиционных проблем интернет-зависимости проблемы виртуализации, дереализации, 
порождаемые развоплощенным технологическим способом бытия. Наиболее тесные 
связи Предпочтения технологического развоплощения с измерениями интернет-
зависимости, предположительно, позволяют рассматривать соответствующую 
мотивацию в качестве особого рода мотивации нового вида аддикции. Результаты 
корреляционного анализа свидетельствуют о достаточно высокой внешней 
конвергентной валидности обсуждаемого опросника оценки невоплощенности  
в Интернете. 

Надежность методики по внутренней согласованности подтверждается тремя 
критериями: альфой Кронбаха, омегой МакДональда и показателем наибольшей 
нижней границы. Последняя имеет наиболее высокие значения и при условии 
ненормального распределения шкал дает наиболее достоверные результаты. 
Дискриминативность для трех шкал была приемлемой, для шкалы Невоплощенность 
как виртуализация — несколько снижена. 

Выводы 

Конструкт уточненной версии методики «Невоплощенность в Интернете» 
приведен в большее соответствие диагностируемому феномену. Шкалы опросника — 
Предпочтение технологического развоплощения, Невоплощенность как виртуализация,  
а также Воплощенное, целостное Я и Витальность воплощенного Я — позволяют 
диагностировать как формы опыта, соответствующие модусам бытия современного 
человека в Интернете и за его пределами, так и их соотношение. Психометрическая 
проверка опросника подтвердила, что он отвечает требованиям валидности  
и надежности-самосогласованности и может использоваться для дальнейшего 
изучения феномена невоплощенности в Интернете. 

Ограничения и перспективы исследования 

Укажем некоторые проблемные моменты и предложим пути их возможного 
решения. Несмотря на то, что объем выборки превышает минимально рекомендуемый, 
в перспективе следует изучить структуру методики на выборке большего объема. 
Перспективой исследования может стать проверка инвариантности измерений по 
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полу и возрасту, однако это также требует пропорционального увеличения выборки. 
Обнаруженные эффекты «пола и потолка» для шкал методики предполагают 
дополнительные исследования с целью изучения возможных причин этого явления. 
Основное предположение авторов на этот счет связано с эффектом социальной 
желательности. Если данное предположение верно, то эффект можно нивелировать 
или уменьшить, используя в едином комплексе с разработанной методикой тест на 
социальную желательность. Дисперсию социальной желательности затем можно 
статистически учесть. 

Ограничения настоящего исследования относятся к отсутствию теоретических 
и эмпирических разработок ряда феноменов, связанных с технологическим 
развоплощением: виртуальной идентичности, истинности–ложности виртуального 
Я, психологических границ и тревог развоплощенного Я, в связи с которыми могли 
бы полнее обнаружиться характеристики состояния невоплощенности в Интернете. 
Это открывает обширные перспективы дальнейших исследований, к которым можно 
также отнести выход за пределы концептуальных оснований клинической модели 
использования информационных технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

Бланк и ключи опросника «Невоплощенность в Интернете» 

Инструкция: Ниже приведен список высказываний, связанных с жизнью 
современного человека онлайн и офлайн. К ним предлагаются 4 варианта ответа. 
Выберите тот, который Вам наиболее подходит. 

№ Утверждения 

Полностью 
не 

согласен 

1 

Скорее 
не 

согласен 

2 

Скорее 

согласен 

3 

Полностью 

согласен 

4 

1 Порой я не знаю, существую ли я на самом деле     

2 Я доволен (довольна) своим здоровьем     

3 
Я способен (способна) изменить свою жизнь  
в лучшую сторону 

    

4 
Интернет позволяет человеку «убежать» из 
собственного тела 

    

5 
Меня преследует ощущение нереальности того, что 
происходит вокруг меня 

    

6 Мне нравится моя внешность     

7 
У меня есть круг близких мне людей,  
с которыми мы периодически встречаемся 

    

8 
Меня привлекает то, что, когда я нахожусь онлайн, 
тело исчезает, и остаются одни мысли 

    

9 Я как будто выброшен(а) из реальной жизни     

10 Меня устраивает моя физическая форма     

11 
Я не променяю очное дружеское общение на 
виртуальное 

    

12 
Я ценю Интернет за возможность на какое-то  
время отделаться от физического тела 

    

13 Мое существование похоже на сон     

14 Я забочусь о своей физической форме     

15 Я сам(а) выбираю свой жизненный путь     

16 
В сети, в отличие от обычной жизни,  
я могу выбрать себе любое тело 

    

17 Моя жизнь представляется мне иллюзией     

18 Я в хорошей физической форме     

19 Я могу сам(а) о себе позаботиться     

20 
Мне нравится возможность оставаться  
неузнанным (неузнанной) онлайн 

    

21 
Временами мне кажется, что меня вообще не 
существует 

    

22 Я вполне здоров(а)     

23 
У меня достаточно сил и здоровья, чтобы  
справиться с жизненными трудностями 

    

24 
Находясь в Интернете, я забываю про свое тело, 
превращаясь в чистый разум 
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Ключи к опроснику 

Шкала Пункты, входящие в шкалу 

Невоплощенность как виртуализация 1 5 9 13 17 21 

Воплощенное, целостное Я 2 6 10 14 18 22 

Витальность воплощенного Я 3 7 11 15 19 23 

Предпочтение технологического 
развоплощения 

4 8 12 16 20 24 

Подсчет баллов по шкалам ведется простым суммированием: 1 балл 
присваивается за ответ «Полностью не согласен», 4 балла — за ответ «Полностью 
согласен». 
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Статья посвящена разработке концептуальной модели исследования особенностей 
координационных функций (статической, динамической, пространственной, предметной 
и символической координации) у слабослышащих детей младшего школьного 
возраста по результатам пилотажного исследования. Как известно, взаимосвязь 
слухового восприятия и координационных функций обусловливается не только 
зрительным анализатором, но и слуховым. Поступающие от слухового и зрительного 
анализаторов сигналы являются регуляторами движений человека. Поэтому 
выпадение слухового канала из этой системы приводит к нарушению развития 
координационных функций, а в дальнейшем сказывается на психическом развитии 
ребенка, на его взаимоотношении с другими людьми и на адаптации в социуме.  
В качестве ключевого подхода к пониманию особенностей координационных 
функций заявлена уровневая психофизиологическая теория Н.А. Бернштейна 
(положения о теории координационной функции), согласно которой каждый новый 
системный уровень построения движения развивается на основе предыдущего  
и включает его, а предыдущий уровень приобретает новое качество и обогащается 
за счет последующего. В нашем исследовании система построения движения 
пятиуровневая и включает уровень статической координации (А), уровень 
динамической координации (В), уровень пространственной координации (С), 
уровень предметной координации (D) и уровень символической координации (E).  
В соответствии с полученными результатами наблюдается несформированность 
координационных функций и снижение таких их динамических характеристик, как 
темп и точность, что свидетельствует о недостаточности всех этих уровней 
организации движения у детей младшего школьного возраста с нейросенсорной 
тугоухостью в сравнении с детьми без нарушения слуха  

Ключевые слова: координационные функции, концептуальная модель исследования, 
младший школьный возраст, слабослышащие дети, нейросенсорная тугоухость. 
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The article is devoted to the development of a conceptual model for studying the features of 
coordination functions (static, dynamic, spatial, object and symbolic coordination) in hearing-
impaired children of primary school age based on the results of a pilot study. It is known that 
the relationship between auditory perception and coordination functions is determined not 
only by the visual analyzer, but also by the auditory one. The signals coming in from the 
auditory and visual analyzer are the regulators of human movements. Therefore, the loss of the 
auditory canal from this system leads to a violation of the development of coordination 
functions, and subsequently affects the mental development of the child, his relationship with 
other people and adaptation in society. As a key approach to understanding the features of 
coordination functions, the level psychophysiological theory of N.A. Bernstein (provisions on 
the theory of coordination function) is used, according to which each new systemic level of 
movement construction develops on the basis of the previous one and includes it, and the 
previous level acquires a new quality and is enriched at the expense of the next one. In our 
study, the movement building system is five-level and includes the level of static coordination 
(A), the level of dynamic coordination (B), the level of spatial coordination (C) the level of 
object coordination (D) and the level of symbolic coordination (E). In accordance with the 
results obtained, there is a lack of formation of coordination functions and a decrease in their 
dynamic characteristics such as tempo and accuracy, which indicates the insufficiency of all 
these levels of movement organization in children of primary school age with sensorineural 
hearing loss in comparison to children without hearing impairment. 

Keywords: coordination functions, conceptual model of research, primary school age, hearing 
impaired children, sensorineural hearing loss. 
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Введение 

В настоящее время политика Российской Федерации направлена на раскрытие 
потенциала каждого члена общества, в том числе и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Исходя из данных Федеральной службы государственной 
статистики, за 2020 год было зарегистрировано 275 373 видов стойких нарушений 
слуховой функции у детей до 18 лет (общая инвалидность), среди них детей  
с нарушением слуха — 3108 человек (1,1%) [23]. 

Дети с нарушением слуха, согласно типологии психического дизонтогенеза 
В.В. Лебединского, относятся к дефицитарному типу психического развития. 
Состояние высших психических функций у детей с нарушением слуха будет 
отличаться в зависимости от времени возникновения патологии (врожденное, 
приобретенное нарушение слуха в раннем или позднем возрасте) [16], степени 
снижения слуха (при тугоухости: I степень (легкая) — порог слухового восприятия 
от 26 до 40 дБ; II степень (умеренная) — от 41 до 55 дБ; III степень (умеренно 
тяжелая) — 56–70 дБ; IV степень (тяжелая) – 71–90 дБ; при глухоте — более 90 дБ),  
а также от вида тугоухости (кондуктивная тугоухость, обусловленная дефектом 
звукопроводящей системы, или нейросенсорная тугоухость, обусловленная 
дефектом звуковоспринимающей системы: внутреннего уха, VIII пары черепных 
нервов, корковых отделов слухового анализатора). 

Психофизиологическое развитие детей с нарушением слуха имеет определенные 
особенности: слабослышащие дети отстают от своих слышащих сверстников на 1–3 
года, что сказывается на всех психических процессах, в том числе и на 
координационных функциях, так как слух особенно связан с движениями [10]. 
Поступающие от слухового анализатора сигналы являются регуляторами движений 
человека. Поэтому выпадение слухового канала из этой системы приводит  
к нарушению всего хода развития функции координации [1]. 

Координационные функции зависят от двух составляющих: 1) пластичности 
мозга ребенка и 2) развития способности к дифференцированию движений, их 
темпа и амплитуды, а также степени напряжения и расслабления мышц. Кроме того, 
чем обширнее двигательный опыт ребенка, тем легче происходит освоение новых 
форм движений, участвующих в осуществлении координации [21]. Среди наиболее 
характерных видов нарушения координационных функций можно отметить 
следующие: неточность и неуверенность движений, замедленность при усвоении 
двигательной программы, трудности в поддержании равновесия, низкий уровень 
ориентации в пространстве, низкий уровень скорости и темпа движений [28]. 

Обобщая опыт современных зарубежных исследований по проблеме 
координационных функций, можно отметить, что их фокус сосредоточен на 
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получении новых экспериментальных данных, например, с помощью компьютерного 
мониторинга двигательных навыков младших школьников с нарушением слуха,  
о развитии координации [33] и диагностике задержки психомоторного развития  
и ее механизмов на всех уровнях моторики у слабослышащих детей в сравнении со 
здоровыми сверстниками [36]. Так, все больше расширяется система коррекционных 
методов дискоординации, включая стимуляцию развития координационных 
способностей физическими упражнениями [32; 34; 37] и оценку их связи с речевыми 
компетенциями [37]. Приводятся сравнительные данные координационных функций  
у детей при сохранном и нарушенном слухе [35]; дана оценка двигательной 
компетентности школьников с различной степенью нарушения слуха [30; 31].  

Итак, изучение особенностей координационных функций у детей с нарушением 
слуха является актуальной проблемой, поскольку оптимальный уровень их 
развития является необходимым условием для полноценного функционирования 
двигательного аппарата у детей и их адаптации в социуме [22; 24]. 

Цель данной работы — создание концептуальной модели исследования 
особенностей координационных функций у слабослышащих младших школьников.  
С нашей точки зрения, это позволит оптимизировать диагностику таких функций  
и корректно определить мишени коррекционно-развивающей работы. В качестве 
гипотезы выступило предположение о существовании у слабослышащих детей 
младшего школьного возраста специфических особенностей координационных 
функций, детерминированных недостаточностью уровней построения движений. 

Особенности координационных функций у слабослышащих детей  
младшего школьного возраста: методологические основания 

Понятийно-категориальный анализ позволяет сделать некоторые частные 
выводы: понятие о координационных функциях является многогранным и 
междисциплинарным [21]; затрагивает различные сферы деятельности человека; 
разные авторы называют координационными способностями, координацией 
движения и координированностью одни и те же проявления, часто вкладывая в них 
похожее содержание. Говоря о двигательной координации, в области физической 
культуры и педагогики используют понятие «координационные способности»,  
в области медицины — «координация движений», «координационные функции»,  
в области психологии — «координированность» движений и «координационные 
функции».  

В нашем исследовании понятие «координационные функции» рассматривается 
как синонимичное термину «координация движений» и понимается вслед за 
Н.А. Бернштейном как «преодоление избыточных степеней свободы движущегося 
органа за счет целесообразной организации активных и реактивных сил» [4, с. 54]. 
Особенности координационных функций рассматриваются в соответствии  
с уровнями организации движений по Н.А. Бернштейну. В его работе «Физиология 
движений и активность» [5] при анализе координации используется понятие 
«координационные функции». Логика нашего исследования соответствующая. 
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Развитие координации ребенка идет сверху вниз, то есть начинается с головы, 
потом переходит от головы к рукам, затем — от рук к туловищу и далее — к ногам 
[8]. В соответствии с концепцией А.Р. Лурии о трех блоках мозга, у детей 
с нарушением координационных функций наблюдается дефицитарность всех трех 
блоков мозга [15]. Рассматривая формирование произвольных движений 
и формирование действий, он указывает на роль в этом процессе координационных 
функций или координированных двигательных актов [18]. С точки зрения 
А.Р. Лурии, координация движений — это продукт индивидуально накапливаемого 
двигательного опыта (как показывают генетические исследования), который не 
устанавливается всякий раз заново. Механизм осуществления координации 
движений, обозначенный И.М. Сеченовым «темным чувством», основан на анализе 
параметров, промежуточных и итоговых результатов осуществляемых движений, 
а также образа двигательного акта, существующего на основании прошлого опыта 
[26]. Наиболее ярко нарушение координационных функций проявляется у детей 
младшего школьного возраста, поскольку в этом возрасте ребенок еще не владеет 
тем двигательным опытом, который есть у его сверстников с сохранным слухом. 
У таких детей наблюдаются дефекты ходьбы, бега, копирования движений [17]. 
Малоуспешный в двигательном плане ребенок становится аутсайдером, изгоем 
в школе, что негативно сказывается и на его эмоциональном и психическом 
состоянии, препятствуя личностному росту. 

Младший школьный возраст — это возрастной период, который рассматривается 
как этап «двигательного расточительства». Двигательные функции школьников 
в 7–10 лет еще окончательно не сформированы, но уже хорошо развита крупная 
моторика, что облегчает освоение основных естественных видов движения; 
происходит развитие функциональных возможностей двигательной сферы, 
рецепторных и корковых отделов двигательного анализатора [20]. В период 
«второго» детства (у мальчиков — с 8 до 12 лет, у девочек — с 8 до 11 лет) 
происходит совершенствование ансамблевой организации нейронных сетей; 
развиваются связи между корковыми и подкорковыми структурами мозга, а также 
происходит овладение координационным потенциалом, сформированным ранее [2]. 
Для выполнения движений на координацию в соответствии с поставленными 
целями ребенку требуется учитывать темп, точность, пространственную характеристику 
и динамику движений. Управление этими параметрами для детей с нарушением 
слуха не представляется возможным, так как будет наблюдаться расхождение во 
взаимодействии различных характеристик движения, дискоординация между 
регулирующими (центральная нервная система, ЦНС) и исполнительными 
(моторными) системами организма [11]. 

На основе рассмотренных методологических оснований координационных 
функций и их особенностей у слабослышащих детей младшего школьного возраста 
была разработана схема концептуальной модели исследования (рис. 1 и 2). 

В нашем исследовании «координация» и ее особенности у детей младшего 
школьного возраста с нейросенсорной тугоухостью рассматриваются с точки зрения 
функции, анализируемой на различных уровнях ЦНС, что подчеркивает его научную 
новизну.
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Рис. 1.  Схема концептуальной модели исследования особенностей координационных функций 
у детей младшего школьного возраста без нарушения слуха 

Примечания: КФ — координационная функция; оранжевый цвет — сенсорный процесс; голубой цвет — моторный процесс; серый цвет — 
морфофункциональные основания координационных функций. 
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Рис. 2.  Схема концептуальной модели исследования особенностей координационных функций 
у слабослышащих детей младшего школьного возраста 

Примечания: КФ — координационная функция; оранжевый цвет — сенсорный процесс; голубой цвет — моторный процесс; серый цвет — 
морфофункциональные основания координационных функций; перечеркнутый крест-накрест блок — дефицитарность функции. 
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Осуществляя концептуальное моделирование, важно разграничить особенности 
координационных функций в норме (при сохранном слухе) и при нарушенном слухе. 
У детей с сохранным слухом сохранены и функционируют процессы сенсорной 
афферентации, то есть импульсы проходят все уровни слуховой системы, начиная от 
рецептора и заканчивая слуховой корой (рис. 1). А у детей с нарушением слухового 
восприятия данные звенья являются нарушенными, в частности, нарушения 
затрагивают вестибулярный аппарат, играющий большую роль в осуществлении 
координационных функций [29] (рис. 2). Поскольку вестибулярный аппарат проводит 
анализ информации о положении и перемещении тела в пространстве, его 
недоразвитие либо поражение приводит к нарушению равновесия, к неточности 
движений. Так, дисфункция вестибулярного аппарата проявляется нарушениями 
постурального баланса в виде трудностей удержания статического и динамического 
равновесия, трудностей ориентации в пространстве, нарушений точности исполнения 
движений за счет рефлекторного перераспределения мышечного тонуса во всем 
теле, нарушений выполнения сложнокоординированных действий. Сами движения 
можно охарактеризовать как резко и грубо выполняемые — отсутствует 
размеренность и плавность. 

Поскольку слух особо связан с движениями, что доказывают исследования 
Н.А. Бернштейна, выпадение слухового восприятия из нормальной деятельности 
анализаторов как элемента сложной системы приводит не просто к выключению из 
работы одного анализатора, а к изменению всего хода психического развития 
ребенка с нарушением слуха. Речь, двигательные функции и слуховое восприятие 
находятся в тесном функциональном взаимовлиянии, поэтому нарушение слуха 
обязательно отразится на реализации координационных функций как элемента 
двигательной функциональной системы, так как их формирование и осуществление 
происходят на базе нарушенных сенсорных процессов, непосредственно участвующих 
в осуществлении движений [11]. 

По данным американских ученых — Дж.Х. Уилмора, Д.Л. Костилла (2001) — 
физиологические механизмы общей координации можно рассмотреть на 
примере сенсомоторной координации [25]. В начале обучения действия, входящие 
в состав координации, могут складываться из отдельных реакций, которые 
впоследствии организуются в единую пластичную систему. Так, с точки 
зрения физиологии, Дж.Х. Уилмор и Д.Л. Костилл описывают этапы формирования 
механизма координационных функций. Этап 1: воздействие сенсорных стимулов на 
чувствительные рецепторы (сенсорный процесс). Этап 2: передача импульсов в ЦНС 
(участок, в котором заканчивается их передача, называется «интеграционный 
центр»). Этап 3: анализ и переработка поступившей информации интеграционным 
центром ЦНС, формирование ответной реакции. Этап 4: передача принятого 
решения двигательным нейронам. Этап 5: передача импульса от двигательных 
нейронов к мышцам и осуществление ответной реакции (моторный процесс). 

Осуществление координационных функций происходит при участии всех 
структур ЦНС (рис. 1, 2). Так, эта система включает следующие морфо-
функциональные основания: спинной мозг (интеграционный центр простого 
двигательного рефлекса), продолговатый мозг (центр подсознательных двигательных 
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детей младшего школьного возраста: 
концептуальная модель исследования 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 188–212. 

Molchanova L.N., Buzovkina A.V. Features  
of Coordination Functions in Children with  
Hearing Impairment of Primary School Age: 
A Conceptual Model of the Study 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 188–212. 

196 

реакций, например, постуральный контроль), средний мозг (проводящие пути, 
красное ядро), промежуточный мозг (формирование новых навыков; таламус 
различает ощущения и двигательные действия; лимбическая система обеспечивает 
эмоциональность двигательных действий), мозжечок (сенсомоторная координация 
позы и двигательного акта (уровни А и В по Н.А. Бернштейну)) и кору больших 
полушарий: теменную долю, зону постцентральной извилины, отвечающих за 
основную координацию деятельности различных звеньев тела и мышечных групп 
в пространстве и времени (уровни С, D и E по Н.А. Бернштейну) [7]. 

Важно отметить, что в формировании конечного результата (ответной реакции) 
большое значение принадлежит сенсорным коррекциям, которые представляют 
собой кольцевые обратные связи («рефлекторное кольцо»), дающие информацию 
о расхождении текущих и планируемых результатов движений, на основе 
которых осуществляется их корректировка [19]. Поскольку сенсорные коррекции 
обеспечиваются различными органами чувств, в том числе органами слуха, в силу 
основного дефекта у слабослышащих детей они будут искажены. Таким образом, 
координация двигательной деятельности осуществляется на всех этапах ЦНС. 
Однако для той или иной формы координационных функций интеграционный 
центр будет иметь свою локализацию в ЦНС. 

О.А. Двейрина на основе взглядов Н.А. Бернштейна и В.И. Ляха выделяет пять 
форм проявления координационных функций, соответствующих пяти уровням 
построения движения [9]: уровень статической координации (уровень А); уровень 
динамической координации (уровень В); уровень пространственной координации 
(уровень С); уровень предметной координации (уровень D); уровень символической 
координации (уровень Е). Представленная система предполагает сложное уровневое 
строение, где каждый новый уровень развивается на основе предыдущего 
и включает его. При этом предыдущий уровень приобретает новое качество 
и обогащается за счет последующего. Так, выстраивается взаимодействующая 
система, в которой компенсация возможна за счет нижележащих уровней, но при 
этом, если нижележащие уровни недостаточно развиты или дефицитарны, то 
и вышележащие уровни будут нарушены.  

Обсуждение 

В схеме концептуальной модели исследования особенностей координационных 
функций у слабослышащих детей младшего школьного возраста учитываются как 
этапы формирования механизма координационных функций согласно модели 
сенсомоторной координации Дж.Х. Уилмора и Д.Л. Костилла [25], так и все уровни 
построения движения (А, В, С, D, E) [9], описанные в теории Н.А. Бернштейна. 
Руброспинальный и талламо-паллидарный уровни обеспечивают двигательные 
акты, при которых ведущее место занимают чувствительные рецепторы 
(проприоцепция), а влияние телерецепторов сведено к минимуму. В трех остальных 
уровнях организации движения (пирамидно-стриальном, теменно-премоторном 
и корковом) ведущее место, наоборот, занимают телерецепторы. Так, если 
при выполнении движений на координацию на высших уровнях (C–E уровни) 
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ограничить влияние телерецепторов, то есть интегрированной сенсорной информации, 
то движения будут выполняться на нижележащих уровнях (A и B). У детей 
с нарушением слухового восприятия нарушения каждого из этих уровней будет 
иметь свои особенности (рис. 2). 

Так, нарушение уровня А будет проявляться в трудностях удержания 
статического равновесия; уровня В — в трудностях удержания динамического 
равновесия; уровня С — в низком уровне пространственного гнозиса и схемы тела 
(центральное место в координации движений занимает схема тела); уровня D — 
в нарушении пластичности и согласованности при манипулировании предметом 
в соответствии со смысловой составляющей; уровня E — в нарушении 
символической — высшей формы — координации при воспроизведении образов 
предметов и явлений посредством речи, письма, движений.  

В целом, рассматривая координационные функции, можно выделить два 
нейропсихологических параметра движений: темп и точность их выполнения. 
В соответствии со схемой концептуальной модели исследования особенностей 
координационных функций у слабослышащих детей младшего школьного возраста, 
разработана схема дизайна эмпирического исследования (рис. 3). 

Рис. 3.  Схема дизайна эмпирического исследования особенностей 
координационных функций у слабослышащих детей младшего  

школьного возраста от 7 до 11 лет 

Примечания: ЭГ — экспериментальная группа; КГ — контрольная группа; ДЦП — детский 
церебральный паралич; УО — умственная отсталость, НЗ — нарушения зрения.  

Представленная схема отражает алгоритм проведения сравнительного исследования 
координационных функций (статической, динамической, пространственной, предметной 
и символической координации) у детей младшего школьного возраста с нарушением 
слуха и у детей с сохранным слухом.  
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В качестве методического инструментария по исследованию особенностей 
координационных функций у слабослышащих детей младшего школьного возраста 
можно использовать нейропсихологические пробы, предложенные в Приложении 1. 

Для оценки результатов выполнения нейропсихологических проб мы 
рекомендуем использовать шкалу Л.И. Вассермана (см. Приложение 1) и такие 
диагностические критерии, как темп и точность (см. Приложение 2, 3). 

Верификация разработанной модели осуществлялась в рамках пилотажных 
исследований координационных функций [6; 12], в которых приняли участие 25 
слабослышащих детей младшего школьного возраста (12 девочек и 13 мальчиков 
7–11 лет), вошедших в экспериментальную группу, и их 15 условно здоровых 
сверстников без нарушений слуха (12 девочек и 13 мальчиков 7–11 лет), 
составивших контрольную группу. Была выявлена недостаточная сформированность 
координационных функций (статической, динамической, пространственной, предметной 
и символической координации) и снижение их темпа и точности у слабослышащих 
детей. В соответствии с результатами исследования, полученными А.В. Киреевой 
[12], у детей экспериментальной группы отмечалась невозможность выполнения 
таких проб на статическую координацию, как: «Стояние с открытыми глазами на 
носках с согнутым туловищем», «Стояние с закрытыми глазами в течение 10 
с попеременно то на правой, то на левой ноге», «Пальценосовая проба» в 17%, 43% 
и 3% случаях соответственно. Недостаточность статического равновесия без 
возможности самокоррекции в виде схождений с места, трудностей балансировки, 
неточности движений, тремора конечностей, нарушений понимания инструкции 
к заданиям установлена во всех остальных случаях. При исследовании динамической 
координации в 7% случаев выявлена невозможность выполнения пробы «Прыгание 
с открытыми глазами попеременно на правой и левой ногах на расстоянии в 5 м»; 
ошибки (отклонение корпуса от прямой линии, махи руками и касания ногой пола) 
при выполнении — у половины 50% испытуемых, а у 47% детей — выполнение 
пробы с подсказками и корректировкой. При выполнении слабослышащими детьми 
проб на пространственную координацию в 60% случаях зафиксированы грубые 
ошибки право-левой ориентировки как в теле, так и вне тела (30%), что 
свидетельствует о нарушении пространственной организации двигательного акта. 
При этом дети в высоком темпе выполняли задания на пространственную 
и динамическую координацию (проба «Прыгание с открытыми глазами попеременно 
на правой и левой ногах на расстоянии в 5 м»). Нарушение точности предметной 
координации отмечалось в 87% случаев, из них у 54% человек наблюдались ошибки 
с самокоррекцией, у 23% — грубые ошибки, у 10% — невозможность выполнения). 
В пробах на зрительно-моторную координацию наблюдались низкие показатели по 
параметру «точность», что свидетельствует о недостаточной сформированности 
данной функции и увеличении темпа выполнения заданий и объясняется 
небрежностью выполнения, стремлением ребенка быстрее закончить полученное 
задание. В графической пробе «Заборчик» в 90% случаев и при исследовании письма 
у 80% детей отмечалось большое количество ошибок в виде макро- и микрографии, 
отклонений от горизонтальной оси, пропусков или повторов элементов. 3% детей не 
овладели письменной речью. В 40% случаев выполнение методики «Графический 
диктант» представлялось невозможным, почерк отличался неустойчивостью, 
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а в 100% случаев при выполнении пробы «Домик» и при рисовании трехмерного 
объекта допускались ошибки: пропуск элементов, зеркальность их отображения, 
непропорциональность элементов рисунка, их упрощение. При выполнении 
рисунка трехмерного объекта отмечались стереотипность, затруднения в передаче 
перспективного изображения. Нарушение зрительно-моторной координации 
у слабослышащих детей приводит к снижению межсенсорной координации и влияет 
на систему взаимодействия «глаз–рука», что согласуется с исследованиями 
О.А. Беловой [3]. В целом пробы на координацию движений выполнялись в среднем 
темпе, но чем быстрее был темп, тем большее количество ошибок допускали 
испытуемые. Также было установлено статистически значимое (p<0,001) снижение 
точности зрительно-моторной координации при выполнении методик «Рисунок 
трехмерного объекта» и «Домик» (p<0,001), «Графический диктант» (p<0,001), 
«Копирование букв и цифр» (p<0,001), «Заборчик» (p=0,008), «Исследование письма» 
(p<0,001); темпа и точности динамической, пространственной и предметной 
координации (p<0,001), а также темпа зрительно-моторной координации при 
оценке результатов выполнения методик «Рисунок трехмерного объекта и «Домик» 
(p=0,043), «Графический диктант» (p<0,001) в сравнении с младшими школьниками 
без нарушений слуха. При выполнении детьми контрольной группы методик на 
исследование динамической и предметной координации наблюдалось снижение 
темпа выполнения заданий, что связано с мотивацией выполнить задание точнее 
и без ошибок, а при выполнении проб на пространственную координацию — 
высокий темп выполнения заданий (от 93% до 100%). Высокая точность 
выполнения заданий была зафиксирована преимущественно во всех пробах на 
пространственную координацию за исключением пробы Хеда, которую дети 
выполняли с незначительными ошибками и с последующей самокоррекцией 
[12]. Согласно результатам исследования особенностей графомоторных навыков 
у слабослышащих детей младшего школьного возраста, полученным С.О. Гнездиловой 
[6], при выполнении детьми без нарушений слуха проб на зрительно-моторную 
координацию наблюдалась ее преимущественная сформированность: у 70% детей 
при выполнении задания «Обведение фигуры» линия выходила за пределы контура, 
а у 60% — при выполнении «Графического диктанта» была отмечена недостаточная 
точность выполнения задания [6]. 

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточности всех уровней 
организации движения, о несформированности координационных функций у детей 
младшего школьного возраста с нейросенсорной тугоухостью в сравнении с детьми 
без нарушения слуха и согласуются с результатами зарубежных исследований [35; 
36]. Так, результаты исследования D.C. Metgud и P. Topkar засвидетельствовали 
недостаточную сформированность координационных функций у слабослышащих 
детей младшего школьного возраста в сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками: средние значения показателей по Шкале баланса (PBBS) для детей 
с нормальным слухом составили 55,81±0,68 и 47,11±4,05 — для детей 
с нарушениями слуха; их сравнение с использованием t-критерия выявило 
статистическую значимость различий на уровне p<0,001) [35]. Средние значения 
показателей ловкости, измеренных с помощью Педиатрического теста Берга, 
составили 17,86±1,72 секунды у детей с нарушениями слуха и значимо отличались 
в сравнении с детьми с нормальным слухом (11,14±1,47; p<0,001) [35]. В исследовании 
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N.I. Stepanchenko и коллег у слабослышащих детей младшего школьного возраста
в сравнении с их сверстниками с нормальным слухом выявлены специфические
психомоторные нарушения на всех уровнях сформированности двигательных
навыков: более низкие показатели статической (3,0 и 4,0 соответственно при
p<0,05; уровень A) и динамической (3,2 и 3,9 соответственно при p<0,01; уровень C1)
координации; более низкая точность и одновременность движений (2,9 и 3,7
соответственно при p<0,01; уровень В), скорость движений (2,6 и 3,8 соответственно
при p<0,01; уровень C2), двигательная память (2,4 и 3,6 соответственно при p<0,01;
уровень D) и целенаправленность движения (2,2 и 3,4 соответственно при p<0,01;
уровень E) [36].

Основное ограничение разработанной концептуальной модели настоящего 
теоретического исследования состоит в дефиците существующих современных 
эмпирических работ, посвященных исследованию координационных функций 
у слабослышащих младших школьников, в связи с чем разработанная модель требует 
дальнейшей верификации, в том числе на большем объеме выборки, и определяет 
перспективы дальнейшей разработки проблемы в следующих направлениях: 

 изучение координации у детей представляет особую значимость, поскольку
ее совершенствование, как и всей двигательной сферы в целом, определяет уровень 
психического развития ребенка и способствует развитию всей коры больших 
полушарий мозга. Двигательные и координационные функции напрямую связаны 
с психоречевым развитием ребенка [27], поэтому воздействуя и развивая координацию, 
возможно улучшение речевого общения и речевой компетентности, что особенно 
важно для детей с нарушением слухового восприятия; 

 мы считаем необходимым ввести в модель исследования особенностей
координационных функций детей математико-статистическое описание (логистический 
регрессионный анализ) связи с возрастом вероятности нарушений координационных 
функций и интеллектуального развития [13]. 

Выводы 

Разработанная концептуальная модель исследования особенностей координационных 
функций у слабослышащих детей младшего школьного возраста: 

1) отражает системный характер психического развития (элементный состав,
иерархичность) и его психофизиологические детерминанты; 

2) является структурно-процессуальной и объясняет: этапы формирования
механизма координационных функций, описанные Дж.Х. Уилмором и Д.Л. Костиллом; 
нейроанатомические структуры, его обеспечивающие; нейропсихологические 
параметры, характеризующие особенности координационных функций (статической, 
динамической, пространственной, предметной и символической координации); 
иерархичность их структуры (как и на примере теоретического исследования 
психофизиологических механизмов формирования координационного компонента 
психомоторных способностей музыкантов [14]) с позиций уровневой теории 
построения движения Н.А. Бернштейна; 
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детей младшего школьного возраста:  
концептуальная модель исследования 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 188–212. 

Molchanova L.N., Buzovkina A.V. Features  
of Coordination Functions in Children with  
Hearing Impairment of Primary School Age: 
A Conceptual Model of the Study 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 188–212. 

201 

3) имеет практическую значимость в комплексной работе специалистов
(нейропсихолога, дефектолога, специального педагога), поскольку предлагаемый 
подход основан на системном понимании координационных функций и отражает 
наиболее важные для оптимизации диагностической и коррекционно-развивающей 
работы со слабослышащими младшими школьниками ключевые аспекты 
координации: каждый последующий уровень организации движений развивается на 
основе предыдущего и включает его; недостаточность или дефицитарность 
нижележащих уровней определяет нарушения в развитии вышележащих; 
компенсация возможна за счет нижележащих уровней;  

4) включает специфику, обусловленную дисфункцией вестибулярного аппарата,
которая проявляется в виде трудностей удержания статического и динамического 
равновесия, трудностей ориентации в пространстве, нарушений пластичности 
и согласованности при манипулировании предметом в соответствии со смысловой 
составляющей; трудностей при воспроизведении образов предметов и явлений 
посредством письма и движений, т.е. особенности координационных функций, 
формирование и реализация которых происходит на базе нарушенных сенсорных 
процессов, непосредственно участвующих в осуществлении движений. 

5) подтверждает свою целесообразность результатами предварительных
исследований, показывающих, что у детей младшего школьного возраста 
с нарушениями слуха наблюдаются:  

 трудности или полная невозможность в осуществлении статического
равновесия; их движения слабокоординированные и неловкие, т.е. статическая 
координация не сформирована; 

 особенности динамической координации, которые характеризуются
скованностью, замедленностью, отсутствием пластичности, согласованности, т.е. 
динамическая координация не сформирована; 

 несформированность пространственной координации: дети испытывают
трудности при определении положения тела в пространстве; 

 несформированность предметной координации: отмечаются трудности
манипулирования движений с предметом в соответствии со смысловой составляющей; 

 несформированность символической координации: отмечаются трудности
в воспроизведении образов предметов и явлений посредством письма и движений. 
Выявлена неточность движений кисти и пальцев рук. Почерк отличается 
неустойчивостью, рисунки небрежные. Способность к слежению глазами за 
действиями руки значительно ниже, чем у нормотипичных сверстников. 
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детей младшего школьного возраста:  
концептуальная модель исследования 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 188–212. 

Molchanova L.N., Buzovkina A.V. Features  
of Coordination Functions in Children with  
Hearing Impairment of Primary School Age: 
A Conceptual Model of the Study 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 188–212. 

206 

podkhod (s ispol'zovaniem distantsionnykh tekhnologii). Materialy XI Vserossiiskoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem = Psychology of health and disease: 
Сlinical and psychological approach (using remote technologies). Materials of the XI All-
Russian Scientific and Practical conference with international participation. Kursk: Publ. of 
Kursk State Medical University, 2021, pp. 157–162. (In Russ.) 

7. Gorulev P.S., Rumyantseva E.R., Gareeva A.S. et al. Funktsional'nye osobennosti
i koordinatsionnye sposobnosti sportsmenov s ogranichennymi fizicheskimi 
vozmozhnostyami [Functional features and coordination abilities of athletes with 
disabilities]. Moscow: Akademii Estestvoznaniya, 2018. 160 p. DOI: 10.17513/np.299 (In 
Russ.) 

8. Goryacheva T.G., Kuznetsova Yu.V. Metody diagnostiki proizvol'noi dvigatel'noi
aktivnosti u detei [Methods of diagnostics of voluntary motor activity in children]. In 
Diagnostika v meditsinskoi (klinicheskoi) psikhologii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy. 
Kollektivnaya monografiya = Diagnostics in medical (clinical) psychology: current state and 
prospects. Monograph. Moscow: Sam Poligrafist, 2016, pp. 166–176. (In Russ.) 

9. Dveyrina O.A. Koordinatsionnye sposobnosti: opredelenie ponyatiya, klassifikatsiya
form proyavleniya [Coordination abilities: concept definition, classification of forms of 
manifestation]. Nauchno-teoreticheskii zhurnal «Uchenye zapiski» = Scientific Theory Journal 
«Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta», 2008, no. 1 (35), pp. 35–38. (In Russ., 
abstr. in Engl.) 

10. Deryabina G.I., Lerner V.L., Filatkin A.S. Osobennosti narusheniya razlichnykh
vidov koordinatsionnykh sposobnostey mladshikh shkol’nikov so slukhovoy deprivatsiyey 
[Various types violations features of junior pupils coordinating abilities with hearing 
deprivation]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov 
University Review. Series: Humanities, 2019. Vol. 24, no. 178, pp. 35–42. DOI: 
10.20310/1810-0201-2019-24-178-35-42. (In Russ., abstr. in Engl.) 

11. Deryabina G.I., Lerner V.L., Filatkin A.S. et al. Osobennosti proyavleniya
koordinatsionnykh sposobnostei u lits s narusheniem slukha [Features of the coordination 
abilities of persons with disabilities with hearing diseases]. Fizicheskaya kul'tura. Sport. 
Turizm. Dvigatel'naya rekreatsiya = Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation, 
2018. Vol. 3, no. 4, pp. 40–44. (In Russ., abstr. in Engl.) 

12. Kireeva A.V. Osobennosti koordinatsionnykh funktsii u slaboslyshashchikh detei
mladshego shkol'nogo vozrasta [Features of coordination functions in hearing-impaired 
children of primary school age]. In Psikhologiya zdorov'ya i bolezni: kliniko-psikhologicheskii 
podkhod (s ispol'zovaniem distantsionnykh tekhnologii). Materialy XI Vserossiiskoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem = Psychology of health and illness: a 
clinical and psychological approach (using remote technologies). Materials of the XI All-
Russian Scientific and Practical conference with international participation. Kursk: Publ. of 
Kursk State Medical University, 2021, pp. 183–188. (In Russ., аbstr. in Engl.) 

13. Koneva E., Solondaev V.K. Matematicheskaya model' razvitiya psikhiki kak sistemy
[Mathematical model of psychological development as a system]. Klinicheskaya i 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Молчанова Л.Н., Бузовкина А.В. Особенности 
координационных функций у слабослышащих 
детей младшего школьного возраста:  
концептуальная модель исследования 
Клиническая и специальная психология 
2023. Том 12. № 3. С. 188–212. 

Molchanova L.N., Buzovkina A.V. Features  
of Coordination Functions in Children with  
Hearing Impairment of Primary School Age: 
A Conceptual Model of the Study 
Clinical Psychology and Special Education 
2023, vol. 12, no. 3, pp. 188–212. 

207 

spetsial'naya psikhologiya = Clinical Psychology and Special Education, 2013.Vol. 2, no. 4. 
URL: https://psyjournals.ru/journals/cpse/archive/2013_n4/Koneva_Solondaeva (Accessed: 
27.09.2023). (In Russ., аbstr. in Engl.) 

14. Korlyakova S.G. Psikhofiziologicheskie mekhanizmy formirovaniya koordinatsionnogo
komponenta psikhomotornykh sposobnostei muzykantov [Psychophysiological mechanisms of 
coordination component of psychomotor abilities of the musicians]. Psikhologicheskaya 
nauka i obrazovanie psyedu.ru = Psychological Science and Education psyedu.ru, 2017. Vol. 9, 
no. 1, pp. 115–124. DOI: 10.17759/psyedu.2017090112. (In Russ., аbstr. in Engl.) 

15. Korsakova N.K., Roshchina I.F. K istorii kontseptsii A.R. Lurii o trekh strukturno-
funktsional'nykh blokakh mozga cheloveka [On the history of A. R. Luria's concept of three 
structural and functional blocks of the human brain]. Meditsinskaya psikhologiya v Rossii, 
2021. Vol. 13, no. 2, p. 3. DOI: 10.24412/2219-8245-2021-2-3 (In Russ., abstr. in Engl.) 

16. Larina A.M., Shkriabko I.P. Osobennosti psikhicheskogo razvitiya detei s
narusheniyami slukha [Features of mental development of children with hearing 
impairments]. In Nauchnoe soobshchestvo studentov. Materialy V Mezhdunarodnoi nauchno-
prakticheskoi konferentsii = Scientific community of students. Materials of the V International 
Scientific and Practical Conference. Cheboksary: Center for Scientific Cooperation 
«Interactive plus», 2015, pp. 33–34. (In Russ.) 

17. Lerner V.L., Deryabina G.I., Filatkin A.S. et al. Teoreticheskoe obosnovanie
vklyucheniya sredstv karate v korrektsiyu i razvitie komponentov koordinatsionnykh 
sposobnostei detei s narusheniyami slukha [Theoretical substantiation of implementation 
of karate techniques in correction and development of coordination ability components of 
children with hearing impairments]. Nauka i sport: sovremennye tendentsii = Science and 
Sport: Current Trends, 2020. Vol. 8, no. 1, pp.128–134. DOI: 10.36028/2308-8826-2019-8-
1-128-134. (In Russ., abstr. in Engl.)

18. Luria A.R. Vysshie korkovye funktsii cheloveka i ikh narusheniya pri lokal'nykh
porazheniyakh mozga [Higher cortical functions of a person and their disorders in local 
brain lesions]. Moscow: Kniga po Trebovaniyu, 2012. 432 p. (In Russ.) 

19. Malanov S.V. K voprosu o razvitii dvigatel'nykh umenii i sposobnostei v
doshkol'nom vozraste [On the development of motor skills and abilities in the preschool 
years]. Teoreticheskaya i ehksperimental'naya psikhologiya = Theoretical and Experimental 
Psychology, 2011. Vol. 4, no. 3, pp. 43–54. (In Russ., аbstr. in Engl.) 

20. Matveeva I.S., Parkhomenko E.A. Psikhologo-pedagogicheskie predposylki
obucheniya plavaniyu detei mladshego shkol'nogo vozrasta [Psychological and pedagogical 
prerequisites for teaching swimming to children of primary school age]. In Teoriya i 
metodologiya innovatsionnykh napravlenii fizkul'turnogo vospitaniya detei doshkol'nogo 
vozrasta: Materialy IX Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym 
uchastiem = Theory and methodology of innovative directions of physical education of 
preschool children: Materials of the IX All-Russian Scientific and Practical Conference with 
international participation. Krasnodar: Kuban State University of Physical Culture, Sports 
and Tourism, 2019, pp. 213–215. (In Russ.) 

http://www.psyedu.ru/journal/2014/2/index.phtml


Молчанова Л.Н., Бузовкина А.В. Особенности 
координационных функций у слабослышащих 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Нейропсихологические пробы, рекомендуемые  
для оценки сформированности координационных функций 

у слабослышащих детей младшего школьного возраста 

Нейропсихологический параметр Методика исследования 

Статическая координация 

Функция статического равновесия 
(без зрительной коррекции) 

Стояние нога за ногу в течение 
15 секунд закрытыми глазами 

Функция статического равновесия 
(зрительная коррекция) 

Стояние с открытыми глазами  
на носках с согнутым туловищем 

Функция статического равновесия 
(без зрительной коррекции) 

Стояние с закрытыми глазами  
в течение 10 секунд попеременно 
то на правой, то на левой ноге 

Функция статического равновесия 
(зрительная коррекция) 

Усложненная «Проба Ромберга» — 
поза «Аист» 

Оценка функции мозжечка Пальценосовая проба 

Динамическая координация 

Динамическая координация 
крупномоторных функций 

Прыгание с открытыми глазами 
попеременно на правой и левой  
ногах на расстоянии в 5 метров 

Динамическая координация 
мелкомоторных функций 

Методика «Лабиринт» 

Монометрический тест 
«Вырезание круга» 

Методика «Линование» 

Пространственная координация 

Телесное 
пространство 

Право-левая ориентировка в теле Право-левая ориентировка в теле 

Вербализация частей тела Показ частей своего тела и лица 

Пространственная организация 
движений 

Проба Хеда 

Внешнее 
пространство 

Пространственные представления 
о взаимоотношении внешних 
объектов и тела (по показу) 

Показ предметов справа, слева, 
впереди, сзади от себя 

Пространственные представления 
о взаимоотношении внешних 
объектов и тела  
(по расположению) 

Расположение предметов справа, 
слева, впереди, сзади от себя 

Предметная координация 

Пластичность и согласованность движений рук с 
предметом в соответствии со смысловой задачей 

Методика «Складывание разрезных 
картинок» 
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Символическая координация 

Пластичность и согласованность движений 
с воспроизводимыми образами предметов  
и явлений 

Рисунок трехмерного объекта (стола); 
методика «Домик» (по Н.И. Гуткиной) 

Методика «Графический диктант» 
(по Д.Б. Эльконину) 

Копирование букв и цифр 

Графическая проба «Заборчик» 

Профиль латеральной организации 

Определение ведущей руки поза Наполеона 

Определение ведущей руки проба «Замок» 

Определение ведущей руки проба «Аплодирование» 

Определение ведущей ноги проба «Скрещивание ног» 

Определение ведущего уха проба «Телефон» 

Определение ведущего глаза проба «Прищуривание» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Шкала обработки результатов по показателю точности 

Оценки по 
результатам 
диагностики 

Описание оценок 

0 Ребенок верно выполняет задание 

1 
Отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим ребенком 
без участия экспериментатора 

2 

Отклонения участка более чем на 1 см (проба на исследование 
локализации представлений); 

Отклонения угла более, чем на 30о (проба на перенос угла согнутой 
руки на другую руку); 

Ребенок выполняет задание после нескольких попыток; выполняет 
задание с подсказками и наводящими вопросами 

3 
Задание недоступно даже после подробного и многократного 
разъяснения со стороны экспериментатора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Шкала обработки результатов по показателю темпа 

Оценки по 
результатам 
диагностики 

Описание оценок 

0 Ребенок верно и быстро осуществляет задание 

1 
Отмечается ряд мелких погрешностей, исправляемых самим ребенком 
без участия экспериментатора 

2 Время выполнения задания составляет от 30 до 60 секунд 

3 
Задание недоступно даже после подробного и многократного 
разъяснения со стороны экспериментатора 
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Оценка родителями инклюзивной 
образовательной среды школы  
и своего участия в ее создании 
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Роль родителей как участников образовательных отношений, особенно в условиях 
инклюзивного образования, привлекает внимание исследователей довольно 
давно, и это внимание не ослабевает, подтверждая значимость данной темы. Цель 
статьи — на основании данных мониторинга, проведенного в 10 регионах 
России, определить, с одной стороны, мнение родителей о готовности школ 
к инклюзивному образованию по ряду показателей инклюзивной образовательной 
среды, а с другой — оценить активность их участия в различных формах работы, 
предлагаемых школами. Выборка сформирована случайным образом по стратам 
(отбор регионов, отбор школ, отбор родителей). Общий объем выборки составил 
121 364 родителя из 679 школ, где доля родителей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья составила 6,99% (8 478 человек). Для анализа данных 
была сформирована случайная выборка (10% от общего числа), использованная 
для частотного и корреляционного анализа. Частотный анализ мнений родителей 
по разным аспектам готовности школы к инклюзии выявил три группы 
характеристик инклюзивной образовательной среды, различающихся по уровню 
готовности. Первая касается профессионального уровня учителей и специалистов 
сопровождения; вторая — отношений учителей и учеников, а также между 
учениками; третья — общего материально-технического оснащения школ, 
адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья 
материалов, учебников и учебного оборудования, а также адаптированности 
пространства школы и ее территории. Частотный анализ подтвержден результатами 
корреляционного анализа: характеристики, входящие в одну группу, показали 
сильную связь между собой, а в разные группы — среднюю. Важным исключением 
стала сильная связь между уровнем профессиональной готовности учителей 
и отношениями учителей и учеников. Активность участия родителей 
в предлагаемых школой формах работы оказалась существенно ниже осознаваемых 
ими возможностей участия, что подтверждает гипотезу о том, что имеется 
значимое различие между осознаваемыми возможностями участия и действительным 
участием родителей в предлагаемых школами формах работы. Это согласуется 
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с положением о том, что ключевое значение для привлечения родителей 
к участию в создании инклюзивной образовательной среды имеет связь между 
создаваемыми школами условиями и запросами родителей как субъектов 
образовательных отношений — их активная позиция в поддержке прилагаемых 
школой усилий. 

Ключевые слова: инклюзия, образовательная среда, мониторинг, особые 
образовательные потребности, родители, готовность школы, участие. 
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The role of parents as participants in educational relations, and especially in the context 
of inclusive education, has attracted the attention of researchers for a long time, and this 
attention does not weaken, confirming the importance of this topic. In this work, we set 
ourselves the goal, based on monitoring data for 10 regions of Russia, to determine, on 
the one hand, the opinion of parents about the readiness of schools for inclusive 
education based on a number of indicators of the inclusive educational environment, and 
on the other hand, their participation in various forms of work offered by schools. The 
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sample was randomly formed by strata (selection of regions, selection of schools, 
selection of parents). The total sample size was 121,364 parents from 679 schools, where 
the proportion of parents of students with disabilities was 6,99% (8 478 respondents). 
For data processing, a random sample (10% of the total number) was formed and used 
for frequency and correlation analysis. A frequency analysis of parents’ opinions on 
various aspects of a school’s readiness for inclusion revealed three groups of 
characteristics of an inclusive educational environment, differing in levels of readiness: 
the first concerns the professional level of teachers and support specialists, the second 
concerns the relationships between teachers and students, as well as between students, 
the third concerns the general material and technical equipment of schools, materials, 
textbooks and educational equipment adapted for children with disabilities, as well as 
the adaptability of the school space and its territory. The frequency analysis is confirmed 
by the results of correlation analysis: the characteristics included in one group showed a 
strong correlation with each other, and in different groups showed an average 
correlation. An important exception was the strong correlation between the level of 
professional readiness of teachers and the relations between teachers and students. 
Parents' participation in the forms of work offered by the school turned out to be 
significantly less than the perceived opportunities for participation, which confirms the 
hypothesis that there is a significant difference between the perceived opportunities for 
participation and the actual participation of parents in the forms of work offered by 
schools. This is consistent with the position that the key to attracting parents to 
participate in creating an inclusive educational environment is the connection between 
the conditions created by schools and the requests of parents as subjects of educational 
relations, their active position in supporting the efforts made by the school. 

Keywords: inclusion, educational environment, monitoring, special educational needs, 
parents, school readiness, participation. 
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Введение 

Как отмечает ЮНЕСКО в своем докладе по Центральной и Восточной Европе, 
Кавказу и Центральной Азии «Инклюзия и образование: все значит все» (2021), 
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«учащиеся и родители должны больше вовлекаться» в систему образования [28,  
с. 2]. Тем самым подчеркиваются ключевая роль вовлечения обучающихся  
и родителей как их представителей в реализацию инклюзии в образовании  
и недостаточность этих процессов в странах региона, включая постсоветские 
страны (Россию, Казахстан, Армению, Грузию, Беларусь и др.) [4]. Насущность 
движения в этом направлении для эффективного включения всех обучающихся, 
включая тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и инвалидность, 
осознана специалистами в области образования всего мира и России уже давно,  
и работа в этом направлении проводится, но проблема все еще остается не до 
конца разрешенной. Роль родителей в выборе формы обучения (инклюзивной или 
раздельной) в нашей стране закреплена в 44 статье Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, 29.12.2012) [8]. Для этого 
требуется их осведомленность о формах обучения и понимание нужд ребенка  
и возможностей обеих форм обучения, что уже само по себе предполагает 
необходимость вовлечения родителей во взаимодействие с образовательными 
организациями и системой образования.  

В мировой и отечественной научной литературе проблема участия родителей 
обучающихся с ОВЗ в системе инклюзивного образования обсуждается достаточно 
широко. Педагоги считают, что участие родителей и работа с семьей — это 
важнейшее условие эффективности инклюзивных практик [24]. Внимание 
исследователей образования привлекают также: роль восприятия родителями 
ресурсов школы для инклюзивного образования и применения инклюзивных 
практик [20]; отношение родителей обучающихся с и без ОВЗ к инклюзивному 
образованию [9; 10; 16; 17; 21; 27], в том числе в специальных и инклюзивных 
школах [22]; восприятие родителями барьеров в организации инклюзивного 
образования и его рисков [6; 13]. Внимание ученых к родительскому восприятию  
и отношению к инклюзивному образованию обусловлено, с одной стороны, 
значимостью отношения акторов к своей практике для успешного участия  
в ее реализации [20], а с другой — значением родителей как участников 
образовательного процесса для выбора инклюзивного образования [5] и его 
развития [1], поддержки и защиты прав своих детей на участие в школьной жизни, 
информирования о ребенке учителей и персонала школы, для предоставления 
обратной связи о соответствии инклюзивных практик школы нуждам их ребенка 
[18; 23; 24]. Кроме того, изучались: связь родительского внимания к воспитанию  
и обучению их детей с ОВЗ с учебной мотивацией и социализацией таких детей 
[11; 26]; мнение родителей детей с ОВЗ о проблемах их инклюзии в школах  
в период пандемии COVID-19 [14; 30]; роль родителей в переживании детьми с ОВЗ 
опыта буллинга [18; 23]; удовлетворенность родителей детей с и без ОВЗ участием 
их ребенка в инклюзивном образовании [4; 24; 25]; ожидания родителей как 
субъектов инклюзивного образования от его результатов для их детей [3]; их 
психологическая готовность к принятию инклюзивного образования как система 
(когнитивный, эмоциональный и конативный аспекты) [9]; взаимодействие 
педагогов и родителей в образовательной инклюзии [7; 12; 19].  

Таким образом, можно утверждать, что одним из ключевых факторов 
вовлечения родителей в инклюзивное образование является их привлечение не 
только для получения обратной связи об обучающихся и поддержки их участия  
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в образовательном процессе, но и в качестве сознательных и активных участников 
создания инклюзивной образовательной среды (ИОС), для достижения ее 
результатов путем предъявления своей активной позиции в защите прав  
и интересов обучающихся, особенно имеющих ОВЗ, в поддержке прилагаемых 
школой усилий в совершенствовании образовательных результатов. 

Несмотря на многообразие тем, остается неизученной роль участия родителей  
в создании инклюзивной образовательной среды в ее комплексном и системном 
понимании, хотя отношение родителей к отдельным аспектам инклюзивной 
образовательной среды изучалось неоднократно, что можно видеть и из 
представленного выше краткого обзора. 

Далее мы будем понимать ИОС как системный объект — в соответствии с тем 
подходом, который был развит нами ранее [2]. Суть этого подхода состоит  
в акцентировании системного характера ИОС, т.е. несводимости ИОС к сумме  
ее отдельных компонентов. Такой системообразующей характеристикой,  
с нашей точки зрения, является заинтересованное, активное участие субъектов 
образовательной среды в ее формировании, что означает тесную связь между 
условиями поддержки и запросами обучающихся, необходимую для превращения 
созданных в образовательной организации условий среды в возможности для 
обучающихся. При этом мы опирались также на созданную в Институте проблем 
инклюзивного образования компонентную модель ИОС, позволяющую оценить 
вклад различных показателей инклюзивности в совокупность компонентов ИОС. 

При формулировке гипотезы мы исходили из положений, развитых в статье 
[2]. В ней мы обосновываем тезис, что системообразующим отношением 
инклюзивной образовательной среды как системного объекта является «связь 
оказываемой поддержки и участия, превращающая условия среды в возможности 
для образовательной деятельности ее субъектов» [2, с. 73]. В предыдущей статье 
на материале опросов педагогов и студентов среднего профессионального 
образования было показано, что если предлагаемые колледжем или техникумом 
условия поддержки не находят сознательного и заинтересованного отклика  
у студентов, то уровень участия остается невысоким — выявляется значительная 
разница между осознаваемыми возможностями участия и самим участием 
субъекта. В этом случае предоставляемые условия не становятся возможностями 
студента как сознательного субъекта своего образования. Поэтому в данном 
исследовании мы решили на основе данных проведенного мониторинга 
проверить, не выявится ли подобная тенденция при изучении участия родителей 
в предлагаемых школой формах работы. При этом цели мониторинга не включали 
в себя аналогичную предыдущей статье оценку связи осознаваемых форм работы 
школы с родителями с их интересами и запросами. Это требует дальнейшего 
исследования. Такой выбор объекта изучения, а именно — различия между 
осознаваемыми возможностями и реальным участием родителей и оценки ими 
готовности школ к инклюзивному образованию, по нашему мнению, отражает два 
аспекта ИОС: то, что лежит в основе системного качества ИОС — субъектность ее 
участников (в данном случае родителей), и субъективную оценку родителями 
качества ее компонентного состава — наличия и подготовленности специалистов 
и учителей, материально-технической базы инклюзии и т.п. Учет школой такой 
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субъективной оценки может быть важен для повышения заинтересованности 
родителей в участии в жизни школы и для совершенствования ИОС 
образовательной организации (ОО). Результаты проведенного мониторинга, на 
которые опиралась данная статья, не дают оснований проверить такую 
возможность. 

Отсюда возникает гипотеза данного исследования: в случае недостаточно 
продуманной политики школ в отношениях с родителями обучающихся 
(особенно с родителями детей с ОВЗ) может наблюдаться значимое различие 
между известными родителям формами работы, предлагаемыми школой, и их 
действительным участием в этих формах работы, которые при правильном 
выстраивании отношений должны были бы способствовать созданию ИОС для 
всех обучающихся, включая детей с ОВЗ.  

Методы 

Выборка. Использованные в статье данные были получены в результате 
реализации программы мониторинга, разработанной и реализованной Институтом 
проблем инклюзивного образования ФГБОУ ВО МГППУ в 2022 году 
в образовательных организациях 10 регионов России (Амурская, Брянская, 
Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, 
Свердловская, Тверская области, Чеченская Республика). В исследовании использованы 
показатели, полученные в результате опроса родителей обучающихся 679 школ 
(общеобразовательных организаций): было получено 121 364 анкеты родителей 
обучающихся, при этом доля анкет родителей обучающихся с ОВЗ составила 6,99% 
(8 478). Данные по количеству обследованных школ и принявших участие 
в мониторинге родителей приведены в таблице 1. Для обработки данных 
случайным образом бралась выборка в 10% от общего числа респондентов из-за 
ограничений мощности компьютера. Социодемографические данные родителей 
в статье не использовались. 

Таблица 1  

Количество школ и родителей из разных регионов, 
принявших участие в мониторинге 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Количество 
школ 

Количество 
родителей 

Доля 
родителей 

детей с ОВЗ (%) 

1 Амурская область 50 8 931 8,71 

2 Брянская область 53 12 521 5,34 

3 Калининградская область 49 9 240 8,09 

4 Кемеровская область 65 9 267 3,29 

5 Нижегородская область 54 9 698 6,71 

6 Новосибирская область 98 13 682 2,23 
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7 Ростовская область 121 20 270 6,92 

8 Свердловская область 80 18 380 4,85 

9 Тверская область 50 5 766 9,00 

10 Чеченская республика 59 13 509 5,18 

 Итого 679 121 364 6,99 

Процедура. Применялась кластерная стратифицированная конструкция 
выборки, вероятностная (см. ниже) до этапа отбора респондентов внутри ОО.  
В качестве страт на первой ступени выступали субъекты РФ. На второй ступени 
отбирались образовательные организации. Перед отбором они разделялись  
на три страты в зависимости от типа: дошкольные, общеобразовательные  
и средние профессиональные организации; затем проводится отбор в стратах 
методом случайных чисел. В статье использованы только данные по школам 
(общеобразовательным организациям — ООО), которые и приведены в таблице 1. 
Модель выборки и принципы ее формирования для каждого региона и для 
каждого из уровней образования одинаковы. В третьей страте (субъект РФ и тип 
ОО) осуществлялась дополнительная стратификация по типу населенного пункта. 
В настоящей работе дифференциация респондентов по этому критерию не 
производилась. Отбор ОО выполнялся в каждой страте случайным образом  
с вероятностью, пропорциональной количеству обучающихся в них. Количество 
отбираемых ОО зависело от общего количества ОО в страте. Предлагаемое 
количество отбираемых ОО — от 10 до 15%, но не менее чем 50 организаций  
в регионе. 

Методика и анализ данных. Проводился частотный и в некоторых случаях 
корреляционный анализ ответов родителей на вопросы, разработанные для 
мониторинга (вследствие большого объема анкеты мониторинга в данной статье 
она не приводится). Для анализа в статье были выбраны вопросы, отвечающие  
ее цели: оценить субъективное отношение родителей к готовности школы  
к инклюзивному образованию и их готовность самим участвовать в предлагаемых 
школой формах работы как системообразующий фактор инклюзивной 
образовательной среды школы. Для этого анализировались ответы родителей на 
следующие вопросы: 1) «По Вашему мнению, насколько школа, где учится Ваш 
ребенок, подготовлена к обучению детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью? Оцените каждую позицию от 1 (совсем не готова) до 5 
(полностью готова)» (одиночный выбор) — 7 позиций для оценки представлены 
на рис. 1; 2) «О каких возможностях участвовать в жизни школы, где учится Ваш 
ребенок, Вы знаете? (любое число ответов)» — варианты ответов представлены  
на рис. 2.  

Для обработки данных были использованы статистические программы SPSS 
Statistics 18.0, Jamovi 2.3.21. Использовались следующие непараметрические 
статистические методы (распределение отличалось от нормального по критерию 
Колмогорова–Смирнова): критерий знаковых рангов Уилкоксона, корреляционный 
анализ по критерию Ч. Спирмена. 
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Результаты 

Данные, представленные на рисунке 1, исходя из частот ответов родителей, 
выразивших мнение о готовности или неготовности школ к обучению детей с ОВЗ, 
по разным позициям, можно сгруппировать в три тематические группы. Первая — 
касается готовности, связанной с показателями профессионального уровня 
учителей в обучении детей с ОВЗ и профессионального уровня специалистов 
психолого-педагогического сопровождения. Вторая группа представлена ответами 
родителей об отношениях учителей и учеников, а также между учениками, что 
является важнейшим показателем инклюзивности образовательной среды. Третья 
группа ответов касается общего материально-технического оснащения школ, 
адаптированных для детей с ОВЗ материалов, учебников и учебного оборудования,  
а также адаптированности пространства школы и ее территории. В этой группе 
ответов значительно выше число респондентов, отмечающих либо полную или 
практически полную неготовность школ (соответственно 28,92%, 32,20% и 34,45% 
— каждое значение получено сложением оценок по категориям «совсем не готова» 
и «практически не готова»), либо только частичную готовность (соответственно 
24,85%, 25,21% и 26,21%), т.е. примерно каждый третий оценивал школу как 
неготовую, а каждый четвертый — как частично готовую к обучению детей с ОВЗ. 

 

Рис. 1.  Готовность школы к обучению детей с ОВЗ, по мнению родителей  
(% выбора; N=121 364) 

Примечание: на рис. 1 указан общий объем выборки; для расчетов бралась 10% доля выборки 
методом случайных чисел из-за ограничений мощности компьютера. 

Важно, что частоты по двум индикаторам из первой группы — «Профессиональный 
уровень учителей» и «Профессиональный уровень и наличие специалистов 
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(психологов, логопедов и других)» (см. табл. 2) отличались между собой по числу 
респондентов, давших высокую оценку школе по данным показателям («практически 
готова», «полностью готова»). Причем профессиональный уровень учителей 
получил более высокую оценку родителей, чем специалистов (включая их наличие 
в школе). Отличие было статистически достоверным (p<0,001, критерий знаковых 
рангов Уилкоксона). Также статистически значимо отличались между собой 
ответы родителей (см. табл. 2) по индикаторам «Адаптированные для детей с ОВЗ 
пространство школы и территория» и «Общее материально-техническое оснащение», 
а также по индикаторам «Адаптированные для детей с ОВЗ учебное оборудование, 
материалы и учебники» и «Общее материально-техническое оснащение» (в обоих 
случаях — p<0,001, критерий Уилкоксона). 

Таблица 2  

Сравнение индикаторов готовности школы к обучению детей с ОВЗ,  
по мнению родителей (критерий Уилкоксона; N=121 364) 

Сравниваемые индикаторы z p-value 
Размер 

эффекта 

Профессиональный уровень  
и наличие специалистов  
(психологов, логопедов и других) — 
Профессиональный уровень учителей 

-35,69a <0,001 0,551 

Адаптированное для детей с ОВЗ 
пространство школы и территория — 
Общее материально-технические 
оснащение 

-26,65a <0,001 -0,548 

Адаптированное для детей с ОВЗ 
учебное оборудование, материалы  
и учебники — Общее материально-
технические оснащение 

-15,56a <0,001 -0,318 

Примечание: a — используются положительные ранги. Указан общий объем выборки; для 
расчетов бралась 10% доля выборки методом случайных чисел из-за ограничений мощности 
компьютера. 

Как видно из таблицы 2, родители оценивают готовность школ к обучению 
детей с ОВЗ в плане адаптированных для детей с ОВЗ материалов, учебников  
и учебного оборудования, а также адаптированности пространства школы и ее 
территории более негативно, чем общий уровень материально-технического 
оснащения. 

В таблице 3 показаны результаты корреляционного анализа индикаторов 
готовности школ к обучению детей с ОВЗ, по мнению родителей. Видно, что 
индикаторы готовности статистически достоверно (p<0,001) положительно 
связаны между собой — с силой связи от средней (0,4–0,7) до сильной (>0,7). То 
есть чем больше показатель по одному индикатору, тем он больше и по другому. 
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Причем у показателей внутри каждой группы связь между собой более сильная,  
а между разными группами средняя. Но в некоторых случаях есть сильная связь  
и между индикаторами разных групп. Так, отношения между учителями  
и учениками сильно положительно коррелируют с профессиональным уровнем 
учителей, т.е., по мнению родителей, чем выше профессиональный уровень 
учителей, тем лучше отношения между учителями и учениками.  

Таблица 3  

Корреляционный анализ индикаторов готовности школ к обучению детей  
с ОВЗ (критерий Спирмена; N=12 236) 

Индикаторы 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Адаптированные для  
детей с ОВЗ пространство 
школы и территория 

1 0,849* 0,804* 0,571* 0,638* 0,565* 0,543* 

2. Адаптированные для детей 
с ОВЗ учебное оборудование, 
материалы и учебники 

 1 0,833* 0,620* 0,662* 0,583* 0,573* 

3. Общее материально-
техническое оснащение 

  1 0,658* 0,674* 0,607* 0,588* 

4. Профессиональный 
уровень учителей 

   1 0,723* 0,665* 0,738* 

5. Профессиональный 
уровень и наличие 
специалистов (психологов, 
логопедов и других) 

    1 0,645* 0,657* 

6. Отношения между детьми      1 0,776* 

7. Отношения между 
учителями и учениками 

      1 

Примечание: * — корреляции значимы при p<0,001. Данные рассчитаны на основе 10% 
респондентов от общей выборки, выбранных методом случайных чисел, из-за ограничений 
мощности компьютера. 

Для обсуждения факторов развития ИОС в школе, а также проверки нашей 
гипотезы важное значение имеет соотношение между осознаваемыми родителями 
возможностями участия в различных аспектах жизни школы и их реальным 
участием в них [2]. Такие данные представлены на рисунке 2. Важность  
учета этого показателя обусловлена тем, что соотношение реального участия  
и его осознаваемой возможности может показывать степень мотивированного 
использования возможностей участия и тем самым уровень достижения одной из 
ключевых целей инклюзии — социального участия родителей в жизни школы. 
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Рис. 2.  Соотношение осведомленности родителей об их возможностях участия  
в формах работы ОО и реального участия в них (% выбора, N=89 947) 

Примечание: приведено общее число респондентов, давших ответ на этот вопрос мониторинга. 

Проведено попарное сравнение показателей возможностей участия в каждой 
из форм работы и реального участия по критерию Уилкоксона (табл. 4). Оно 
выявило статистически значимые различия по всем показателям: по большинству 
индикаторов при p<0,001 (по положительным рангам), а по индикатору «Другое» 
— p<0,05 (по отрицательным рангам). Обращает на себя внимание, что 
возможность участия превышает реальное участие менее чем вдвое только в двух 
определенных по форме работы позициях — Участие во внеклассной работе  
и Участие в опросах о качестве образования и доступности образовательных услуг, 
где отношения участия и возможности участия составляют соответственно 
34,84%:53,04%, т.е. 1 к 1,52, и 22,12%:34,74%, т.е. 1 к 1,57. Важно отметить, что 
показатели реального Участия родителей в согласовании индивидуального 
образовательного маршрута и Участия в совещании учителей и школьных 
специалистов (психолого-педагогическом консилиуме) также значительно меньше 
показателей осознаваемых возможностей участия — примерно в 3 и 3,5 раза 
соответственно (4,13%:11,57%, т.е. 1 к 2,80; 2,18%:7,47%, т.е. 1 к 3,43). Если 
предположить, что этот вопрос в большей мере должен был вызвать отклик  
у родителей детей с ОВЗ, то их заинтересованность в участии в активности, 
связанной с благополучием их ребенка, остается низкой. Следует отметить, что  
в рубрике «Другое», которая, по-видимому, касается активности, осуществляемой 
по инициативе родителей, наблюдается наивысший уровень личного участия  
в отношении к осознаваемой возможности (1 к 1,14). Содержание этого 
индикатора требует дальнейшего изучения.  
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Таблица 4  

Сравнение показателей осведомленности родителей об их возможностях 
участия в формах работы ОО и реального участия в них (критерий 

Уилкоксона; N=89 947) 

Сравниваемые показатели z p-value 
Размер 

эффекта 

Участвовал(а) во внеклассной работе — 

Участвовать во внеклассной работе 
-18,60a <0,001 0,343 

Посещал(а) уроки — Посещать уроки -39,46a <0,001 0,757 

Участвовал(а) в опросах о качестве образования  
и доступности образовательных услуг — 

Участвовать в опросах о качестве образования  
и доступности образовательных услуг 

-14,14a <0,001 0,351 

Был(а) наблюдателем во время экзаменов,  
тестов, других оценочных процедур — 

Быть наблюдателем во время экзаменов,  
тестов, других оценочных процедур 

-39,83a <0,001 0,864 

Участвовал(а) в работе органов коллегиального 
управления школой (наблюдательный совет, 
попечительский совет) — 

Участвовать в работе органов коллегиального 
управления школой (наблюдательный совет, 
попечительский совет) 

-39,79a <0,001 0,916 

Участвовал(а) в конфликтной комиссии — 

Рассматривать жалобы и предложения от родителей 
-33,80a <0,001 0,909 

Участвовал(а) в согласовании индивидуального 
образовательного маршрута для ребенка — 

Участвовать в согласовании индивидуального 
образовательного маршрута для ребенка 

-19,16a <0,001 0,725 

Другое — Другое -2,53b 0,011 0,941 

Участвовал(а) в совещании учителей и школьных 
специалистов (психолого-педагогический консилиум) — 

Участвовать в совещании учителей и школьных 
специалистов (психолого-педагогический консилиум) 

-15,30a <0,001 0,689 

Примечание: a — используются положительные ранги; b — отрицательные ранги. Объем 
выборки отражает общее количество респондентов, давших ответ на этот вопрос. 

Обсуждение результатов 

Значимое отличие, с точки зрения родителей, между профессиональной 
готовностью учителей к инклюзии и профессиональной готовностью и наличием 
специалистов (табл. 2), свидетельствует о проблеме острой нехватки педагогов 
поддержки и их профессиональной неготовности решать задачи инклюзии. 
Важное значение имеет результат, что, по мнению родителей, профессиональный 
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уровень учителей тесно и положительно связан с хорошими отношениями между 
учителями и учениками, что подтверждает недавнее исследование, изучавшее 
связь между социальным вовлечением учащихся и их отношением с учителями [29].  

Как видно из представленных в статье результатов (рис. 2, табл. 4),  
в качестве активных участников создания ИОС родители выступают тогда, когда 
школа четко и понятно для родителей определяет их активную роль  
в образовательном процессе, например, привлекая их к участию во внеклассной 
работе или участию в опросах о качестве образования и доступности 
образовательных услуг. В этом случае процент реального участия в меньшей 
степени отличается от процента осознаваемых возможностей участия.  

Наименьшим отношение реального участия к возможному наблюдалось  
в категории «Другое», что, как мы предполагаем, может говорить о том, что формы 
работы, включенные в эту категорию, гораздо теснее связаны с собственной 
инициативой родителей, их большей заинтересованностью в результате.  

К сожалению, реальное участие родителей остается весьма незначительным 
в формах, наиболее сильно связанных с реализацией инклюзивного образования 
(посещение уроков родителями, участие в разработке индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося, участие в работе психолого-
педагогического консилиума и т.п.), что говорит в том числе и о недостаточной 
работе школ в этом направлении.  

Таким образом, результаты показывают, что важное для успешной 
реализации инклюзии направление работы школ, а именно вовлечение родителей 
[7; 12; 13; 18], вероятно, недостаточно выстроено. Эти же результаты могут 
говорить и о недостаточной психологической готовности родителей к участию  
в жизни школы [10], что делает актуальным изучение восприятия родителями  
как необходимости своего участия в создании ИОС, так и барьеров, рисков  
и преимуществ инклюзии, а также отношения родителей, воспитывающих детей, 
не имеющих ОВЗ, к обучающимся с ОВЗ [3; 6; 13; 15–17; 20–22; 24; 27]. 

Заключение 

Анализ данных показал, что выдвинутая в статье гипотеза в целом получила 
подтверждение. Результаты показали, что имеет место значимое различие  
между известными родителям формами работы, предлагаемыми школой, и их 
действительным участием в этих формах работы. Менее выраженным различие 
между осознаваемой возможностью участия и реальным участием наблюдалось по 
позициям «Участие во внеклассной работе» и «Участие в опросах о качестве 
образования и доступности образовательных услуг» (отношение между осознаваемой 
возможностью участия и реальным участием меньше, чем по другим позициям: 
1,52:1 и 1,57:1 соответственно, а величина эффекта — 0,343 и 0,351, что меньше 
величины эффекта по прочим позициям, кроме позиции «Другое»), а наименее 
выраженным — по позиции «Другое» (данное отношение равно 1,14:1).  

Кроме того, выявлена положительная связь между всеми индикаторами 
инклюзивности школ, по мнению родителей. Наблюдались средние корреляции 
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между индикаторами разных групп показателей, выявленных нами при частотном 
анализе, и сильные — между индикаторами одной и той же группы. Интересно, 
что данная закономерность оказалась нарушенной только между такими 
показателями инклюзивности ИОС, как «Профессиональный уровень учителей»  
и «Отношения между учителями и учениками», что говорит о важности этих 
показателей для реализации инклюзии и создания ИОС. 

Перспективы и ограничения исследования 

Проведенное исследование показывает перспективность дальнейшего 
изучения факторов, определяющих активное участие родителей в создании ИОС  
и развитие инклюзивного образования. На основании итогов данной работы 
наиболее важно изучить связь степени участия родителей в создании ИОС с их 
заинтересованностью в этом, с наличием или отсутствием ориентации 
предлагаемых школами форм работы на запросы родителей. Целесообразно было 
бы исследовать содержание ответов родителей по категории «Другое», чтобы 
понять причины высокой степени участия родителей в активностях, относящихся 
к данной категории, и проверить предположение об обусловленности связей 
участия и заинтересованности родителей в формах работы, входящих в данную 
категорию. 

В данной работе мы не приняли во внимание пол, возраст, уровень 
образования родителей, нозологическую группу обучающихся с ОВЗ, тип 
поселения, субъект РФ, где расположена школа, и другие характеристики, которые 
могут определять особенности восприятия родителями степени готовности ОО  
к инклюзии. 
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