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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR

Редакция журнала «Современная зарубежная пси-
хология» предлагает вниманию читателей специаль-
ный выпуск. Его отличительная особенность — отсту-
пление от привычной структуры наполнения: статьи 
не объединены общей темой, но охватывают широ-
чайший диапазон анализируемых проблем зарубеж-
ной и отечественной научной школы в последние 
несколько лет.

Для удобства читателей статьи номера распределе-
ны по рубрикам, отражающим сопредельную область 
научного знания в психологии: клиническая психоло-
гия, общая психология, психология специального и 
инклюзивного образования, нейронауки, психология 
образования, психология развития.

Рубрика Клиническая психология представлена 
пятью работами.

В статье «Когнитивные нарушения при шизофре-
нии в зарубежных исследованиях: нарушение отдель-
ных функций или группа синдромов?» авторы 
(Карякина М.В., Рычкова О.В., Шмуклер А.Б.) рас-
сматривают проблему когнитивных дефицитов при 
шизофрении и ставят вопрос о необходимости более 
тонкой дифференциации клинических проявлений 
дефицитарности когнитивной функции и выявления 
специфики этих проявлений в детском и подростко-
вом возрасте. По мнению авторов, вычленение гомо-
генных по симптоматике и возрасту групп пациентов 
позволяет делать более точные прогнозы развития 
заболевания, а также разрабатывать индивидуализиро-
ванные подходы к их лечению. Данная работа интерес-
на тем, что авторы не просто соотносят симптомоком-
плекс когнитивного дефицита с привычными патоп-
сихологическими синдромами нарушений мыслитель-
ной деятельности при шизофрении, но и предлагают 
этот симптомокомплекс в качестве диагностического 

средства для своевременной фиксации проявлений 
упомянутого заболевания у детей и подростков.

В статье Куканова А.А. «Влияние культурных и 
религиозных аспектов на восприятие аутизма у детей 
родителями в странах Африки и Ближнего Востока» 
представлен литературный обзор исследований моти-
вационно-личностной сферы матерей из стран Африки 
и Ближнего Востока, имеющих детей с диагнозом 
«расстройство аутистического спектра» (РАС). 
Основной задачей публикации было проследить влия-
ние религиозных и культурных аспектов на восприятие 
аутизма родителями, принадлежащими к различным 
расам, нациям, культурам и религиозным конфессиям.

Автор обращает внимание на сходство и различие в 
отношениях матерей Израиля и Судана (стран, участво-
вавших в исследовании) к аутичному ребенку. Если для 
ортодоксальных евреев аутичный ребенок является 
даром свыше, не нуждающимся в лечении и каком-то 
«исправлении», то для сомалийцев их «особенный» 
ребенок — жертва «западного мира», который виновен в 
заражении их изначально здорового малыша аутизмом, 
и который усугубляет его положение за счет расовой 
дискриминации, недоступности нужных лекарствен-
ных препаратов, некачественных пищи и воды, а также 
вакцинации и терапевтического вмешательства. Общее 
у матерей стран, участвовавших в исследовании — это 
недоверие к специалистам, работающим с их «особен-
ными» детьми, несогласие как с методами диагностиро-
вания и лечения, так и с выбранными путями обучения 
их ребенка. Актуальность представленного в статье 
материала определяется тем, что миграция из стран 
Африки и Ближнего Востока становится реальностью 
наших дней, и в психолого-педагогической работе с 
семьями из этих регионов необходимо учитывать их 
специфические культурные и религиозные аспекты.

Введение

Ермолова Т.В.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4260-9087, e-mail: yermolova@mail.ru
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В статье Одинцовой М.А. «Психические нарушения 
на фоне разных стратегий государственного регулиро-
вания противодействия распространению COVID-19» 
представлен обзор полученных к настоящему времени 
научных знаний о пандемии COVID-19 и ее воздей-
ствии на психическое здоровье населения при разных 
стратегиях государственного регулирования. Авторы 
анализируемых источников определяют специфику 
современной коронавирусной пандемии как погруже-
ние всех стран мира в «полифоническую действитель-
ность», в которой правительства стран, научные сооб-
щества и население вынуждены одновременно решать 
множество задач. Надежные стратегии государственно-
го регулирования определяются на этом этапе как 
формы управления, способные гибко адаптировать к 
реальности, быстро модифицировать, комбинировать, 
преобразовывать и внедрять управленческие решения в 
зависимости от изменчивости совокупной эпидемиоло-
го-экономической и социологической ситуации. 
Именно такие стратегии управления способны сохра-
нить психическое здоровье человека и сообществ даже в 
условиях травмирующей «вирусной современности», 
предотвратить нарушения адаптационных ресурсов и 
механизмов у людей разного возраста и пола, разного 
социального статуса и разного типа уязвимости.

Следующая статья «Критический анализ использо-
вания виртуальных технологий в клинической психо-
логии в Европе (по содержанию журнала 
«Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking»)», 
написанная исследователями из Германии и России 
(Майтнер Л. и Селиванов В.В.), стоит особняком в 
ряду статей этой рубрики. Она посвящена терминоло-
гическому и библиографическому анализу, то есть ана-
лизирует частоту упоминания различных виртуальных 
технологий в научной зарубежной литературе. 
Частотность анализируется автором по ключевым сло-
вам (киберпсихология, виртуальная реальность), по 
типам расстройств, в лечении которых используются 
виртуальные технологии (тревожные расстройства, 
депрессия, аутизм), и по названиям виртуальных тех-
нологий (по классификации авторов). Статья может 
быть полезной для расширения кругозора исследова-
телей в области киберпсихологии.

В статье Рычковой О.В. “«Умные» лекарства — 
опасная модель потребления психоактивных веществ” 
поднимается вопрос о постепенно учащающемся 
потреблении лекарственных препаратов в качестве 
стимулирующих средств молодыми людьми с недоста-
точным арсеналом стратегий адаптации к таким моде-
лям социального давления, как культ успеха, достиже-
ний, перфекционистские установки. Исследователи 
разных стран обсуждают использовании студентами 
стимуляторов для целей улучшения продуктивности 
когнитивных функций и достижения академической 
успешности, а также указывают на высокие риски 
подобной практики, тяжелые отдаленные последствия.

Рубрика Общая психология представлена в данном 
выпуске двумя статьями. В первой «Концепция пози-

тивного образа тела в современной зарубежной психо-
логии» (автор Мешкова Т.А.), анализируется проблема 
образа тела, насчитывающая столетнюю историю, но 
сохраняющая свою актуальность и в наши дни. Автор 
указывает на смену парадигмы в изучении негативного 
отношения к телу и связанных с ним нарушений 
пищевого поведения (дисморфофобий и т.п.). В психо-
логии все больше работ выполняется в рамках пози-
тивной психологии, которая ориентирует исследовате-
лей на поиск новых подходов с опорой на позитивный 
потенциал личности. В публикуемом обзоре автор 
описывает основные этапы изучения проблемы образа 
тела в зарубежной психологии, постепенное развитие 
представлений о позитивном образе тела, как самосто-
ятельном конструкте, методический инструментарий, 
использующийся для оценки позитивного образа тела, 
результаты исследований позитивного образа тела в 
различных социальных группах.

Вторая статья данной рубрики «Капитал индивиду-
альности: предыстория и базовые положения» (авторы 
Дорфман Л.Я., Мишкевич А.М., Калугин А.Ю.) анали-
зирует относительно новую для психологической 
науки категорию — капитал индивидуальности, ранее 
активно использовавшийся преимущественно в сфере 
экономки и управления. «Психологизация» данного 
понятия выступает одной из задач авторов статьи. С их 
точки зрения понятие «капитал индивидуальности» 
вводится для того, чтобы дополнить существующие 
представления об индивидуальных различиях взгля-
дом на них с позиций раскрытия сильных сторон чело-
веческих возможностей к существованию, жизнеобе-
спечению, достижению индивидуальных успехов, 
самоактуализации.

В рубрике Психология специального и инклюзивного 
образования размещена статья Корниенко А.А. «Обзор 
зарубежных исследований о влиянии кохлеарной 
имплантации на качество жизни лиц с нарушениями 
слуха». Проанализирован ряд зарубежных исследова-
ний о влиянии кохлеарной имплантации на качество 
жизни лиц с нарушениями слуха. Обобщая результаты 
исследований, автор приходит к выводу, что кохлеар-
ная имплантация не только улучшает возможности 
слухового восприятия людей с тяжелыми нарушения-
ми в этой сфере, но и кардинально изменяет к лучшему 
качество их жизни, создает ощущение психологиче-
ского благополучия, что особенно важно для подрост-
ков, поскольку позволяет им сформировать положи-
тельный образ своего физического Я.

Рубрика Нейронауки представлена одной статьей 
«Актуальный взгляд на механизм диадной синхрони-
зации» (авторы Вахрушев Д.С. и Жукова М.А.). 
Диадная синхронизация возникает на ранних стадиях 
жизни и опосредует способности человека к обуче-
нию, эмпатии, построению близких отношений и 
привязанности. В связи с этим, ее изучение и описа-
ние механизма диадной и групповой синхронизации 
может способствовать пониманию того, как выстраи-
ваются человеческие взаимоотношения и какие про-
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цессы лежат в их основе. Для более системного пони-
мания механизма синхронизации, по мнению авто-
ров, важно не только изучать различные ситуации его 
проявления, такие как ситуация научения, терапевти-
ческая сессия с психологом или проживание эмоцио-
нального опыта с партнёром, но и проводить ком-
плексные исследования. Это позволит изучить явле-
ние синхронизации с разных сторон, а также строить 
более точные модели функционирования и развора-
чивания механизма синхронизации.

В рубрике Психология образования статья 
Поскакаловой Т.А. «История развития театральных 
практик в образовании: зарубежный и отечественный 
опыт» посвящена вопросу малоизученной в России 
практики использования театрализации как средства 
комплексного решения задач, связанных с развитием, 
обучением и социализацией в процессе изучения учеб-
ных дисциплин. Проведенный автором анализ имею-
щихся в литературе данных показал, что в зарубежной 
педагогике театр уже давно не ограничивается рамка-
ми отдельных учебных дисциплин, а используется как 
многовекторное средство, позволяющее детям и под-
росткам творчески переосмысливать себя, изучаемый 
учебный материал, окружающие социальные реалии и 
политические проблемы. В российских школах театр 
функционально ограничен задачей воспитания или 
приобщения к культуре, что существенно сужает его 
педагогический и развивающий потенциал.

В разделе Психология развития представлена статья 
«Развитие эмоционального интеллекта: обзор исследо-
ваний» (авторы Исаева О.М. и Савинова С.Ю.), в кото-
рой проанализированы зарубежные исследования 
1999-2020 годов по проблеме развития эмоционально-
го интеллекта. Формат библиографических обзоров, 
который использован авторами в данной статье, позво-
ляет проанализировать динамику научного поиска по 
данной проблеме за 20-летний период и в одной статье 
собрать максимальное количество данных об условиях 
развития эмоционального интеллекта, методах, техно-

логиях и средствах его изучения, а также его оценки в 
возрастном диапазоне от дошкольного возраста до 
взрослости.

Последняя статья номера может быть отнесена как 
к рубрике Психология образования, так и к рубрике 
Клиническая психология. Ее название «Выгорание в 
жизни школьников и студентов: причины, послед-
ствия и способы преодоления» (автор Илюхин А.Г.) 
хотя и относит ее частично к сфере образования, тем 
не менее содержит анализ феномена, имеющего пря-
мое отношение и к процессам развития и к клиниче-
ским проявлениям нарушений в развитии. Выгорание 
у учащихся школ, колледжей и университетов, по мне-
нию автора статьи, трактуется в литературе односто-
ронне и сводится к трехкомпонентной модели: исто-
щение, цинизм, утрата эффективности. Им приводят-
ся данные о неудовлетворенности стандартными 
опросниками, обобщенные оценки по которым невоз-
можно применять в случае экспертной оценки состоя-
ния учащегося, а также в случае индивидуального 
консультирования. (например, MBI, разработанный 
К. Маслач). Важность дальнейших исследований выго-
рания представляется автору крайне важной, посколь-
ку серьезность этой проблемы признается и Всемирной 
организацией здравоохранения, включившей выгора-
ние в МКБ-10 и в МКБ-11 (QD85 Burnout) в качестве 
отдельного феномена, оказывающего влияние на здо-
ровье и качество жизни. В задачи дальнейшего иссле-
дования выгорания у школьников и студентов россий-
скими учеными автор статьи рекомендует включить 
поиск новых моделей выгорания и исследование фак-
торов и способов предотвращения выгорания в учеб-
ной деятельности.

Редакция уверена, что построение выпусков по 
данному формату получит положительный отклик уче-
ных и обучающихся в силу именно диапазона научных 
исследований, базирующихся на онтологических фун-
даментальных понятиях психологии и открывающих 
новые горизонты познания.
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Когнитивный дефицит является одной из ключевых групп симптомов при шизофрении. Эти наруше-
ния отражают патологические процессы в центральной нервной системе и являются важным предиктором 
восстановления социального функционирования пациентов. Остается открытым вопрос о структуре этих 
нарушений. В одних случаях когнитивный дефицит выявляется уже в младшем школьном возрасте, в дру-
гих — появляется только в подростковом. При манифесте заболевания происходит резкое ухудшение ког-
нитивного функционирования. Дальнейшее изменение также неоднородно: одни и те же когнитивные 
функции могут как оставаться стабильными, так и ухудшаться или улучшаться. Для дальнейшего изучения 
когнитивного дефицита необходимо выделение более однородных групп как по клиническим характери-
стикам, так и на основании непосредственно результатов выполнения тестов. Важным для развития кон-
цепции когнитивного дефицита является соотнесение ее с привычными концептуализациями, в том числе 
с патопсихологическими симптомокомплексами.
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Введение

Нарушения когнитивных функций у больных шизоф-
ренией отмечались с момента выделения этого заболева-
ния как самостоятельной нозологии. Результаты иссле-
дований последних десятилетий позволили рассматри-
вать этот дефицит как одну из ключевых групп симпто-
мов наряду с продуктивной и негативной симптомати-
кой [10]. Важно, что когнитивное функционирование 
является одним из основных предикторов успешности 
восстановления пациентов [70], что делает эти наруше-
ния одной из основных мишеней терапии [69].

На сегодняшний день опубликовано большое коли-
чество исследований и мета-анализов, сравнивающих 
когнитивные показатели лиц с шизофренией и здоро-
вых испытуемых. При использовании шкальной оцен-
ки когнитивные нарушения при психозах выявляются 
примерно у 80% пациентов (при чем, эти нарушения 
являются клинически значимыми, т. е. по крайней 
мере, на одно стандартное отклонение ниже среднего 
по популяции) [35].

По данным обзорных работ, нарушения затрагива-
ют большую часть когнитивных функций [27; 5; 67]. 
Статистически наиболее значимыми признаются 
нарушения памяти, исполнительных функций, менее 
значимыми — нарушения речи, словарного запаса и 
пространственного мышления [27; 5; 67]. Существует 
также большой объем данных, подтверждающих сни-
жение скорости обработки информации у пациентов с 
шизофренией. Например, мета-анализ исследований 
почти 2000 пациентов на отдаленных этапах заболева-
ния показал, что нарушение способности к кодирова-
нию символов более выражено, нежели дефицит эпи-
зодической и рабочей памяти, исполнительных функ-
ций; это позволяет считать скорость обработки инфор-
мации одной из наиболее нарушенных когнитивных 
функций при шизофрении [24]. Аналогичные данные 
получены для пациентов, которым не назначалась 
медикаментозная терапия [43], что не позволяет объ-

яснить когнитивные нарушения побочным эффектом 
действия психотропных препаратов, свидетельствует 
об их первичном характере.

Шизофрения является заболеванием, разворачиваю-
щимся во времени — от продрома, через эпизодические 
ухудшения состояния (в большинстве случаев), сменяю-
щиеся ремиссиями. Считается, что когнитивный дефи-
цит присутствует на всех этапах течения заболевания. 
Его находят уже в преморбиде [49], более выраженным 
он становится после развития психотической симптома-
тики [18; 4; 16], сохраняется относительно стабильным 
на отдаленных этапах [63; 57; 17], и мало зависит от при-
менения фармакотерапии [43]. Однако данные многих 
работ трудно соотносить друг с другом, поскольку иссле-
дования пациентов проводились на разных этапах забо-
левания, на фоне активной психофармакотерапии, 
выборки нередко были разнородными.

Поэтому большое значение имеет возможность 
анализа нарушений когнитивных процессов, установ-
ленных у пациентов с психотическими расстройства-
ми, не получавших психофармакотерапии. Таких работ 
немного, но целью данного обзора является именно их 
анализ, сопоставление полученных результатов, для 
более четкого понимания структуры и динамики нару-
шений когнитивного функционирования пациентов, 
не обусловленных антипсихотической терапией.

Проблема выделения признаков высокого риска: 
нарушения когнитивных процессов в преморбиде

Особое значение для исследования шизофрении 
имеет так называемая «neurodevelopmental» теория, в 
основе которой лежит представление о том, что в гене-
зе шизофрении важнейшую роль играют нарушения 
развития мозга в ранние периоды жизни [45]. 
Исследователи разных стран пытались восстановить 
данные раннего периода развития лиц, впоследствии 
заболевших шизофренией. Для этого широко исполь-

Alexander B. Shmukler
National Medical Research Center of Psychiatry and Narcology named after V.P. Serbsky, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7187-9361, e-mail: shmukler.a@serbsky.ru

Cognitive deficit is the one of the key groups of symptoms in schizophrenia. These disorders reflect pathological 
processes in the central nervous system and are an important predictor of the social functioning recovery of patients. 
The question of the deficit structure remains open. In some cases, cognitive impairments are detected in early school 
age, in others, they appear only in adolescence. At the disease onset, there is a sharp deterioration in cognitive func-
tioning. Further change is also heterogeneous: the same cognitive functions can either remain stable, or deteriorate 
or improve. To further study the cognitive deficit, it is necessary to distinguish more homogeneous groups based on 
both clinical parameters, and on the results of performing cognitive tests. It is important for the future of the concept 
of cognitive deficit to correlate it with the usual conceptualizations, including pathopsychological symptom groups.

Keywords: cognitive deficit, schizophrenia, psychosis, neurocognition.

For citation: Karyakina M.V., Rychkova O.V., Shmukler A.B. Cognitive impairments in schizophrenia in foreign studies: single function 
deficits or group of syndromes? Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2021. Vol. 10, no. 2, 
pp. 8—19. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100201 (In Russ.).



10

Karyakina M.V., Rychkova O.V., Shmukler A.B.
Cognitive impairments in schizophrenia in foreign studies: 

single function deficits or group of syndromes?
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 2, pp. 8—19.

Карякина М.В., Рычкова О.В., Шмуклер А.Б. Когнитивные 
нарушения при шизофрении в зарубежных исследованиях: 
нарушение отдельных функций или группа синдромов?
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 2 С. 8—19.

зовались данные наблюдений и тестирований, прове-
денных в период обучения в школе, в дошкольных 
учреждениях, либо более редкие данные, например, 
домашнего видео [14]. Полученные в разных странах 
данные свидетельствовали об определенной (первона-
чально статистически верифицированной) причаст-
ности к заболеваемости шизофренией широкого круга 
нарушений развития: моторного, когнитивного, эмо-
ционального, социального [8; 26; 12].

В отношении преморбидного когнитивного дефици-
та внимание исследователей привлекали различные 
параметры. Так, один из ранних мета-обзоров содержит 
вывод о преморбидном дефиците IQ, выявленном у 
будущих пациентов с шизофренией в различные перио-
ды детства, и в большей степени присутствовавшем у 
мальчиков [7]. Низкий IQ интерпретировался исследо-
вателями как результирующая многих частных когни-
тивных дефицитов, например, памяти, внимания, 
исполнительских функций, которые сопутствуют пре-
морбиду больных шизофренией; эти данные чаще под-
тверждались для рано начавшегося заболевания [32]. 
Удалось эмпирически — ретроспективно — установить 
нарушения исполнительных функций у больных шизоф-
ренией [60], при чем степень выраженности нейроког-
нитивного дефицита у больных шизофренией коррели-
рует с нарушениями развития в период детстве [13].

Конечно, когнитивные нарушения более отчетли-
вы на продромальном этапе заболевания [15]. В общем 
случае в группах высокого риска выявляется снижение 
общего когнитивного уровня, скорости обработки 
информации, беглости речи, нарушение рабочей, вер-
бальной и невербальной памяти, речи, исполнитель-
ных функций, внимания, моторных навыков, социаль-
ных когниций [28; 19; 4; 44; 23; 53].

Вопрос о возрасте появления преморбидных нару-
шений не имеет однозначного ответа. В проспективном 
исследовании [12] было показано, что развитие речи у 
лиц, которые впоследствии заболели психозом, наблю-
дались с раннего возраста, отдельные признаки присут-
ствовали уже с 2 лет. При этом к подростковому возра-
сту (15 лет) эти нарушения не отличались от нормы. 
Выявлено также, что с 8 лет у будущих пациентов с 
шизофренией наблюдались проблемы с обучением, 
которые в дальнейшем постепенно нарастали. Заметим, 
что часто исследователи разных лет наблюдали в раннем 
возрасте нарушения развития моторики, эти данных 
интересны, но остаются за рамками данного обзора [34].

Методология описываемых условно проспективных 
исследований (когда анализируются данные, получен-
ные из национальных баз об оценках учащихся, резуль-
таты их тестирования), не дает развернутого представле-
ния о разных когнитивных функциях, так как обычно 
содержит результаты оценки IQ. Тем не менее, такой 
анализ помог установить снижение общего IQ у лиц, 
заболевших психозом во взрослом возрасте, наблюдае-
мое в возрасте четырех лет [25; 22]. В возрасте 7 лет раз-
личия в абсолютных значениях с контрольной группой 
несколько сокращались, но все еще оставались значи-

мыми [25]. Причем такие нарушения касались именно 
неаффективного психоза; группа, заболевших в буду-
щем аффективным психозом, не отличалась в детском 
возрасте от группы контроля по величине IQ [25].

Динамика когнитивных нарушений в период пре-
морбида описывается по-разному. В недавнем исследо-
вании отмечалась стабильность когнитивного дефицита 
в периоде от 8 до 15 лет с резким ухудшением после 
15 лет [22]. Динамика вербального IQ в целом повторяла 
изменения общего балла, тогда как невербальный IQ 
показал постепенное снижение, начиная с 4-летнего 
возраста. Для сравнения приводятся результаты группы 
лиц, у которых позже развился депрессивный психоз. 
В этой группе показатели IQ существенно улучшались с 
возрастом, были выше, нежели у здоровых респонден-
тов, с наилучшими результатами в 15 лет, и снижением 
к 20 годам. В другом исследовании [21] нарушения вер-
бального интеллекта, выявленные в восемь лет, описа-
ны как постепенно нарастающие у позже заболевавших 
шизофренией. Еще в одной работе [33] было обнаруже-
но, что с развитием психоза во взрослом возрасте связа-
но снижение IQ в период от 4 до 7 лет, но сами по себе 
низкие показатели IQ в 4 года не являлись значимым 
предиктором заболевания в будущем. Не было выявле-
но существенной связи между ухудшением когнитивно-
го функционирования и манифестацией психоза в 
исследовании, где наблюдения осуществлялись только с 
пубертатного периода [39].

Если удавалось оценить данные по отдельным ког-
нитивным функциям, то лонгитюдные исследования 
групп высокого риска выявили, что заболевшие впо-
следствии психозом обнаруживали в преморбиде нару-
шения общего интеллекта, беглости речи, вербальной, 
зрительной и рабочей памяти [19; 38]. 
Продемонстрировано, что показатели тестов кодиро-
вания символов и вербальной памяти в наибольшей 
степени снижены по сравнению с другими функциями 
у пациентов с первым психотическим эпизодом. 
Аналогичная структура нарушений выявлялась у тех 
лиц из группы высокого риска, у которых в дальней-
шем развился психоз [53]. Существенные нарушения 
внимания, рабочей, декларативной и вербальной 
памяти также позволяют дифференцировать тех, у 
кого впоследствии разовьется психоз от тех, кто не 
заболеет [6]. Кроме того, тяжесть когнитивных нару-
шений в группе высокого риска ассоциировалась с 
повышенным риском развития психотического забо-
левания и отсутствием ремиссии в течение последую-
щего наблюдения [28].

Было также показано, что на отрезке от 8 до 20 лет 
когнитивные функции (скорость обработки информа-
ции, рабочая память, язык, внимание, визуально-про-
странственные способности) имели тенденцию к улуч-
шению у всех обследованных [44]. У лиц, у которых в 
дальнейшем развился психоз, абсолютные значения по 
когнитивным тестам для каждой функции были ниже, 
чем в контрольной группе, но с течением времени они 
увеличивались в той же степени, что и у здоровых испы-
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туемых. Исключением была рабочая память, динамика 
развития которой существенно отставала от нормы.

Есть и данные, которые противоречат описанной 
динамике изменений. Так, в одной из работ [37] не было 
выявлено значимых отличий когнитивных функций 
(словарный запас, понимание текста, письменный 
язык, математика, использование источников — и карт, 
диаграмм, и общий когнитивный балл) у детей в возрас-
те 9 и 13 лет у тех, кто впоследствии заболел шизофре-
нией, и, кто остался психически здоровым. Однако 
будущие пациенты в возрасте 16 лет демонстрировали 
существенное снижение по показателям понимания 
теста, языку, использованию источников и общему 
баллу, причем показатели были хуже, чем у тех же самых 
испытуемых в возрасте 9 и 13 лет; то есть налицо сниже-
ние перечисленных когнитивных параметров, обнару-
женное задолго до манифестации психоза.

Когнитивный дефицит после манифеста 
заболевания

Интерес исследователей к динамике когнитивных 
нарушений после манифестации заболевания поня-
тен, наиболее выпукло концептуализирован в идее о 
«нейротоксичности психоза» [46]. Исследования под-
тверждают, что показатели когнитивного функциони-
рования в продромальной фазе попадают в диапазон 
между здоровыми испытуемыми и заболевшими, и 
резкое ухудшение когнитивного функционирования 
происходит либо после манифеста заболевания, либо 
непосредственно предшествует его началу [18; 4; 16]. 
Такая динамика установлена для зрительной рабочей 
памяти, вербальной памяти, исполнительных функ-
ций, зрительно-пространственных навыков и менталь-
ного контроля [61; 50]. При этом влияние возраста 
манифеста заболевания на когнитивный дефицит оце-
нивается неоднозначно: в одних случаях не выявлено 
значимой связи между возрастом начала и тяжестью 
нарушений [67]; в других — показано, что более тяже-
лые когнитивные нарушения связаны с более ранним 
началом заболевания [51; 58].

Динамика когнитивных функций в период болезни 
изучается по-разному. В исследованиях методом попе-
речного среза сравниваются группы пациентов с пер-
вым психотическим эпизодом и пациенты с длитель-
ным сроком заболевания. Подобные сравнения не 
показывают существенных различий между группами 
по параметрам когнитивного функционирования, на 
основании чего высказывается мнение о стабильности 
когнитивного дефицита во времени [17]. Мета-анализ 
на основе данных изучения более чем 2000 пациентов с 
первым эпизодом показал нарушения почти всех ког-
нитивных функций, при наиболее выраженных дефи-
цитах вербальной памяти и скорости обработки 
информации [49]. Авторы сравнили данные с результа-
тами изучения давно болеющих пациентов [29]. 
Хронические пациенты были в среднем на 9 лет стар-

ше, имели большую длительность как заболевания, так 
и применения психофармакотерапии, однако их ког-
нитивные нарушения были аналогичны тем, которые 
наблюдались у пациентов с первым эпизодом. Но есть 
и иные данные, свидетельствующие о том, что у паци-
ентов на отдаленных этапах заболевания более выра-
жены нарушения способности к обучению, рабочей 
памяти, скорости обработки информации, вербальной 
беглости по сравнению с пациентами с первым эпизо-
дом психоза [52].

Ряд лонгитюдных исследований свидетельствует об 
отсутствии в одних случаях изменений когнитивных 
функций при большой длительности заболевания [57; 
47], и неоднородную динамику нарушений в других. 
Исследование траектории когнитивных нарушений в 
течение 3,5-летнего периода наблюдения [11] выявило 
стабильность когнитивных нарушений у 50% больных 
(среднее изменение 0,03 пункта в год), умеренное сни-
жение — у 40% (среднее изменение 0,43 пункта в год), 
и быстрое снижение — у оставшихся 10% (среднее 
изменение 2,11 пункта в год). Ухудшение было связано 
с такими факторами, как проживание в лечебно-про-
филактическом учреждении (т.е. несамостоятельное 
проживание), большая выраженность негативных 
симптомов и более ранний возраст начала психотиче-
ского заболевания. У людей со значительной историей 
институционализации отмечался выраженный когни-
тивный спад в пожилом возрасте [66].

Результаты также разнородны при анализе динами-
ки нарушений отдельных функций. С течением време-
ни у пациентов было выявлено снижение вербальных 
способностей [55], внимания [56]. В другом исследова-
нии было обнаружено снижение практически по всем 
когнитивным тестам (кроме результатов теста на рабо-
чую память) [54]. Есть свидетельства того, что на про-
тяжении десятилетнего периода наблюдения значимо 
улучшилась вербальная память, исполнительные 
функции показали тенденцию к улучшению. При этом 
способность к усвоению материала оставалась ста-
бильной на протяжении первых двух лет заболевания и 
существенно ухудшилась в последующем [63].

Большинство работ проводят оценку динамики 
нарушений когнитивных функций в период первых лет 
болезни. В период двух лет с начала заболевания у паци-
ентов не изменяются показатели вербальной беглости, 
улучшается словарный запас, и наблюдается ухудшение 
по всем остальным параметрам (декларативная вербаль-
ная и зрительная память, скорость обработки информа-
ции, исполнительные функции) [40]. При этом даже 
значимые корреляции с клинической симптоматикой 
по силе не превышали 0,26, что свидетельствует об 
относительной независимости когнитивных наруше-
ний от симптомов болезни. В другой работе [65] через 
два года было выявлено значимое улучшение когнитив-
ного функционирования в целом и, в частности, вер-
бальных способностей и внимания, на уровне тенден-
ции наблюдалось улучшение способности к обучению. 
В исследовании [31] за 2 года около 31% пациентов 
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продемонстрировали снижение по хотя бы одному ког-
нитивному тесту, и около 8% — улучшение хотя бы по 
одному тесту. Наибольшее снижение было зафиксиро-
вано для исполнительных функций и памяти, меньшее 
для скорости обработки информации. Улучшение было 
выявлено по общей оценке когнитивных функций, и а 
также скорости обработки информации, вниманию и 
одному тесту на исполнительные функции.

В то же время, динамика существенно зависела от 
дальнейшего течения заболевания: повторяющиеся 
обострения в течение первого года заболевания суще-
ственно ухудшали способность к обучению и вербаль-
ную беглость. В меньшей степени от обострения зави-
сели нарушения моторики [63]. В еще одной работе 
было выявлено, что в группе, которая достигла ста-
бильной ремиссии в первый год болезни, когнитивное 
функционирование осуществлялось значительно 
лучше [31]. С последующей ремиссией были связаны 
лучшие результаты тестов на внимание и вербальное 
научение [71], на вербальную память [48].

Являются ли когнитивные нарушения 
при шизофрении комплексным маркером 

заболевания: перспективы дальнейших исследований

В общей картине шизофрении когнитивные наруше-
ния отражают патологические процессы в центральной 
нервной системе, и потому они могут указывать на «топи-
ку» этих процессов. Инструментальными методами уста-
новлено, что при шизофрении выявляется как снижение 
объема мозговой ткани по сравнению со здоровыми 
испытуемыми [59], так и нарушение связей между различ-
ными отделами и структурами мозга [62]. С различной 
частотой эти нарушения затрагивают практически все 
отделы головного мозга. Данные нейровизуализацион-
ных исследований соотносятся с результатами исследова-
ний когнитивных функций у пациентов, которые также 
являются в значительной степени гетерогенными.

Развитие когнитивных функций идет неравномер-
но, и для каждой существует свой отдельный сенситив-
ный период [1], когда функция наиболее чувствитель-
на к различного рода вредностям. Вследствие этого 
одни и те же негативные факторы, возникшие в разное 
время, могут приводить к различным нарушениям: 
поражения в раннем возрасте ведут к тому, что более 
сложные и позже созревающие функции не развива-
ются в должной мере, а при нарушениях в более стар-
шем возрасте уже сформировавшееся психическое 
функционирование искажается [2; 3].

Такие особенности развития могут объяснять разно-
образие выявляемых когнитивных нарушений у паци-
ентов с психозами. С другой стороны, часть неоднород-
ности может объясняться предшествующим уровнем 
нарушений: стабильными могут оставаться те функции, 
которые уже были существенно снижены при манифе-
сте заболевания. Нейровизуализационные исследова-
ния также подтверждают высказанные предположения 

о том, что нарушения имеют различную структуру в 
зависимости от возраста заболевания: при детской 
шизофрении (манифест до 10 лет), выявлено снижение 
объема серого вещества в теменных отделах с прогрес-
сированием этого процесса в других зонах в подростко-
вом возрасте [42]. При манифестации заболевания во 
взрослом возрасте максимальные потери серого веще-
ства обнаруживаются в лобных и височных отделах. 
Находится также подтверждение гипотезы о том, что у 
ряда пациентов, когнитивный дефицит может прогрес-
сировать с течением времени. Лонгитюдные исследова-
ния выявили изменения объема головного мозга на 
протяжении 20-летнего периода наблюдения [30].

Как ограничение стоит отметить, что в подавляю-
щем большинстве исследований когнитивных наруше-
ний у взрослых с шизофренией оцениваются одни и те 
функции: внимание, скорость обработки информации 
и беглость речи, вербальная и рабочая память, способ-
ность к научению, и реже — зрительная память, речь и 
словарный запас, моторика. В значительной степени 
это объясняется наличием нескольких валидизирован-
ных и стандартизированных шкал, например, 
MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) [68] или 
Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) 
[64], и аналоги, которые получили широкое распро-
странение благодаря своей унифицированности и 
относительной краткости. Особенностью этих шкал 
является то, что они разрабатывались для оценки 
динамики когнитивного дефицита при фармакотера-
пии, их задачей было выявление наиболее нарушен-
ных у большинства пациентов функций, но не выявле-
ние особенностей этих нарушений. Данное обстоя-
тельство может накладывать ограничения на получае-
мые результаты.

В зарубежных работах также обходится стороной 
вопрос нарушения мышления при шизофрении. При 
определенных методологических отличиях определе-
ния мышления, в зарубежных нейропсихологических 
шкалах чаще всего включаются тесты, которые оцени-
вают такие показатели, как логические рассуждения, 
суждение и выводы, образование понятий, абстраги-
рование и генерализация, упорядочивание, решение 
проблем (conceptual problem solving) [36], однако 
широкого распространения в оценке нарушений имен-
но у пациентов с шизофренией они не получили. 
Кроме того, за скобками остаются исследования моти-
вационных и эмоциональных факторов, которые, как 
было показано отечественными авторами, могут вно-
сить существенный вклад в нарушения психической 
деятельности у пациентов с шизофренией.

Выводы

Из приведенных в обзоре данных можно сделать 
несколько выводов.

Во-первых, неоднородность когнитивного дефици-
та наблюдается до манифеста психоза. Нарушения 
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отдельных функций могут присутствовать в детстве, 
причем в одних случаях снижение выявляется уже в 
младшем школьном возрасте, в других — появляется в 
подростковом.

Во-вторых, непосредственно перед началом или 
при манифесте заболевания происходит резкое ухуд-
шение когнитивного функционирования, которое 
затрагивает все изучаемые функции.

В-третьих, дальнейшее изменение этих функций 
также неоднородно: согласно результатам исследова-
ний, одни и те же когнитивные функции могут как 
оставаться стабильными на протяжении длительного 
периода наблюдения, так и ухудшаться или улучшать-
ся. Динамика нарушений мало связана с клинической 
картиной заболевания, но в ряде случаев связана его 
течением — в группах пациентов, быстро достигших 
ремиссии когнитивное функционирование в целом 
лучше, чем у пациентов с частыми обострениями.

В заключение, можно сказать, что для дальнейшего 
изучения когнитивного дефицита при шизофрении 

необходимо выделение более однородных групп как по 
возрасту манифеста заболевания, клинической сим-
птоматике, ее тяжести, длительности заболевания, 
особенностям развития на продромальном этапе, так и 
на основании непосредственно результатов выполне-
ния когнитивных тестов. Такие работы уже проводят-
ся, и по результатам выборку пациентов удается раз-
делить на несколько групп, в основном, по тяжести 
когнитивного дефицита [41; 20], или его структуре [9]. 
Выявление более гомогенных групп пациентов могло 
бы позволить делать более точные прогнозы о разви-
тии заболевания, а также разрабатывать индивидуали-
зированные подходы к лечению пациентов. Кроме 
того, для научного и практического развития концеп-
ции когнитивного дефицита является важным ее соот-
несение с привычными для отечественного клиниче-
ского психолога концептуализациями, в том числе с 
патопсихологическими симптомокомплексами и опи-
санием нарушений мыслительной деятельности при 
шизофрении.
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Введение

В преобладающем большинстве стран Африки и 
Ближнего Востока не ведется учет и статистика выяв-
ления случаев аутизма среди детского населения [3; 9; 
10; 13; 20]. Нам удалось найти данные о распростра-
ненности РАС лишь в нескольких государствах из этих 
регионов мира. Так, в ЮАР , при общей численности 

населения в 44,5 миллиона человек, аутизм выявлен у 
88896 жителей этой страны, причем ежегодно диагно-
стируется порядка 490 новых случаев заболевания [17]. 
В Саудовской Аравии, согласно статистическим дан-
ным Центра науки и техники имени Короля Абдулазиза, 
примерно у 1 из 180 детей диагностируется РАС [25]. 
В Иране первое исследование о распространенности 
РАС, проведенное в 2012 году, сообщило о частоте 
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6,26 случая на 10 000 детей. Более позднее исследова-
ние 2015 года показало, что распространенность 
достигла значения 95,2 на 10 000 детей [15].

В процессе воспитания «особенного» ребенка семьи 
сталкиваются с различными проблемами, связанными 
не только с его психологическим состоянием, но и с 
трудностями взаимодействия и получения помощи у 
государственных органов. Так, родители часто отмеча-
ли крайне низкий уровень развития государственной 
системы образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Например, многие матери 
жаловались на отсутствие государственных образова-
тельных программ обучения детей с аутизмом в возрас-
те до 8 лет. Из-за невозможности полноценно подгото-
вить ребенка к обучению в общеобразовательной 
школе, испытывая большие финансовые трудности, 
мешающие им отдать своих детей в частные школы, 
женщины были вынуждены оставлять их дома без воз-
можности получить хоть какое-то образование. Это 
факт лишь увеличивал чувство безысходности и тяж-
кого бремени в сознании родителей [6; 11; 12; 19; 22].

Многие вопросы у родителей вызывали и проблемы 
в здравоохранении, связанные с отсутствием или чрез-
вычайно малым количеством государственных учреж-
дений, в которых оказывается помощь детям с аутиз-
мом. Семьи часто сталкивались с нехваткой специали-
стов, владеющих знаниями об особенностях развития 
детей с ОВЗ [16; 18; 20; 21]. К примеру, матери детей с 
аутизмом из ЮАР говорили, что они были вынуждены 
потратить от двух до семи лет для получения точного 
диагноза для их ребенка. За это время они посещали от 
6 до 11 различных специалистов, большинство из кото-
рых всячески убеждало их в том, что волноваться не о 
чем, у их ребенка всего лишь временная задержка раз-
вития, которую он перерастет. Затраченное таким 
образом время лишь увеличивало и без того высокий 
уровень стресса у членов семьи. Постановка оконча-
тельного диагноза позволила родителям не только 
снизить общее эмоциональное напряжение, но и полу-
чить доступ к различным видам государственной 
помощи [18].

Анализ литературных источников позволил соста-
вить представление об общих психологических особен-
ностях матерей, воспитывающих детей с аутизмом, 
которые характерны для этой категории женщин вне 
зависимости от региона их проживания (Африка или 
Ближний Восток). Среди них можно выделить поэтап-
ное принятие факта заболевания своего ребенка [17]; 
высокий уровень депрессии, тревожности, стресса, 
чувств подавленности и вины [4; 5; 8; 10; 14], разочаро-
вание в собственном родительском опыте [16; 18; 19; 25]; 
крушение надежд, связанных с будущим ребенка [13; 14; 
16; 18]; вынужденную социальную изоляцию и стигма-
тизацию [6; 15; 16; 24; 25]; невозможность реализовать 
себя в профессиональной сфере [4; 6; 11; 16]. Описанные 
особенности мотивационно-личностной и эмоциональ-
ной сферы совпадают с теми, что были выявлены у мате-
рей из стран Северной Америки и Европы [1; 2].

Ниже представлены два исследования, наилучшим 
образом описывающих влияние религии (Израиль) и 
культуры (Сомали) на процесс восприятия родителями 
не только своего «особенного» ребенка, но и на изме-
нения своей жизни в целом [7; 23].

Восприятие детского аутизма 
в ортодоксальной общине Израиля

Одним из наглядных примеров влияния религиоз-
ных ценностей и порядков на мотивационно-личност-
ную сферу матерей детей с РАС, а также на само вос-
приятие ими этого расстройства развития, может быть 
описание жизни семей в ультраортодоксальной общи-
не Израиля (Haredi). Эта община насчитывает более 
500 тысяч человек, строго придерживающихся прин-
ципов еврейского религиозного закона Галахи [23].

Большинство супружеских браков в данной общине 
заключаются между мужчинами и женщинами в стар-
шем подростковом возрасте в процессе тщательного 
подбора пар, который учитывает финансовое и соци-
альное положение людей, уровень их здоровья. Наличие 
психического расстройства в семье является клеймом 
позора, которое может представлять собой серьезное 
препятствие для правильного подбора пары [23].

В случае рождения ребенка с особенностями в раз-
витии, членам общины приходится нарушать привыч-
ные социальные границы и обращаться за помощью и 
консультациями к специалистам из «внешнего мира». 
Согласно наблюдениям, среди матерей-участниц 
общины отношение к врачам, поставившим диагноз 
их ребенку, быстро меняется — от восторга и некоторо-
го облегчения до отвращения и безразличия. 
Используемые специалистами названия заболеваний 
воспринимались женщинами, как клеймо, которое 
кладет конец надежде на выздоровление. В связи с 
этим, матери обращались за советом к раввинам, и в 
дальнейшем целесообразность проведения любых 
медицинских процедур обсуждалась с ними в первую 
очередь. Если раввин советовал не проводить ту или 
иную процедуру, то родители слушались его совета и не 
выполняли предписанные врачом рекомендации [23].

Спустя некоторое время, матери начинали заме-
чать, что, возможно, на негативное поведение их 
аутичных детей может влиять иностранные названия 
медицинских лекарств, общение с врачами, проходив-
шими обучение и практику в других странах. Причем 
сами предложенные врачами методы лечения не при-
водили к каким-либо положительным сдвигам в общем 
психическом состоянии детей. Это вызывало у жен-
щин лишь больший стресс и сомнения в правильности 
выбранного пути лечения и обучения ребенка, таким 
образом, побуждая их искать новые варианты этих воз-
действий [23].

Частое участие в религиозных обрядах, молитвах и 
службах и стало таким спасительным вариантом. Как 
отмечали сами матери, они искренне верили в то, что 
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именно молитвы действительно помогают их ребенку. 
Они замечали, что после них дети, до того момента не 
говорившие ни слова, пытались что-то четко сказать, 
как отдельные слова, так и целые предложения. И этот 
эффект мог длиться до нескольких дней. На этом этапе 
происходило формирование двойственной системы 
восприятия болезни, в которой сосуществуют медико-
биологические и духовно-религиозные системы отсче-
та. Эта двойственность пронизывает все аспекты объ-
яснительной системы: этиологию, патофизиологию, 
лечение и прогноз [23].

Матери все чаще задавались вопросом: почему 
именно их ребенок был аутистом? Большинство жен-
щин были убеждены, что заболевание их ребенка — это 
воля Бога, которая слишком глубока для понимания 
простым человеком. Возможно, их ребенок является 
новым Мессией, которому суждено стать пророком. 
Также женщины предполагали, что аутичное поведе-
ние детей может быть примером реинкарнации и пере-
селения душ. Неудивительно, что большинство мате-
рей приняли этот позитивный вариант доктрины пере-
селения душ, которая наделяет душу ребенка в преды-
дущей жизни привилегированным статусом праведни-
ка и дает родителям осмысленное обоснование его 
жизненной миссии. Ребенок вернулся, чтобы испра-
вить незначительный грех, который праведная душа 
совершила в предыдущем воплощении, таким обра-
зом, проложив себе путь в рай, или загладить грехи 
других [23].

Другой положительной стороной аутизма была вера 
в чистоту души детей с этим типом отклонения в раз-
витии. Во-первых, из-за тяжелой инвалидности дети 
освобождаются от соблюдения религиозных заповедей. 
Поэтому они не способны совершить грех, и их души 
волей-неволей остаются чистыми. Во-вторых, именно 
потому, что центральный компонент (мозг) физическо-
го тела поврежден, духовные аспекты больного индиви-
дуума менее ограничены. В-третьих, сам специфиче-
ский внешний облик и конституция тела могли гово-
рить об ангелоподобности детей. Все вышеперечислен-
ное способствовало возможности занять уникальное и 
важное место аутичному ребенку во время общих молитв 
в синагогах. Зачастую детям давали возможность ска-
зать на своем языке речь, которую должны были истол-
ковывать и переводить специальные служители культа, 
ведь через «особенных» детей говорят сами духи вели-
ких праведников и пророков прошлого, чьи заветы 
нужно соблюдать неукоснительно [23].

Таким образом, аутизм из одного из самых тяжелых 
особенностей развития под воздействием религиозных 
ценностей становится подарком небес, позволяющим 
лучше понять и осознать заветы пророков, укрепить 
веру, встать на путь праведного перерождения соб-
ственной личности. Ведь даже испытывая большие 
эмоциональные страдания, матери продолжали верить, 
что болезнь их ребенка — это возможностью для нрав-
ственного исправления, способствующая духовному 
росту семьи [23].

Взгляд на этиологию аутизма родителями 
из Сомали

Одним из самых интересных исследований, посвя-
щенных изучению влияния культурных аспектов на 
восприятие отцами и матерями аутизма у их детей, 
является работа, описывающая жизнь родителей, 
выходцев из Сомали, проживающих в Канаде [7].

Сомалийцы, живущие в Северной Америке, назы-
вают аутизм «Западной болезнью», потому что в сома-
лийском языке нет слова для обозначения аутизма, и 
многие считают, что и этой болезни нет в их родной 
стране. С целью изучения этого заболевания, родители 
организовали «эпистимическое общество», члены 
которого считают, что аутизм развивается по причине 
кишечных бактерий. Сомалийские родители из 
Торонто утверждают, что особенности питания и меди-
цины в Северной Америке (включая использование 
консервантов, генетических модификаций и антибио-
тиков в производстве продуктов питания и здравоохра-
нении) объясняют высокие показатели тяжелой степе-
ни аутизма среди детей в их диаспоре. Следует отме-
тить, что у 100% аутичных детей-беженцев из Сомали 
диагностируется тяжелая степень этого расстройства, 
сопровождающаяся умственной отсталостью [7].

Согласно представлениям сомалийских родителей, 
аутизм может возникнуть по нескольким причинам. 
Во-первых, многие из них считают, что их дети приоб-
рели аутизм, а не родились с ним, и утверждают, что те 
страдают от регрессивного аутизма, при котором ребе-
нок достигает определенных этапов развития (напри-
мер, овладения языком), прежде чем начать регрессию 
в возрасте 18—24 месяцев. Во-вторых, отцы и матери 
считают, что прививки вызывают аутизм у их детей. 
В-третьих, дети с аутизмом часто страдают от «сопут-
ствующих заболеваний»: экземы, аллергии, проблем со 
сном, нарушений желудочно-кишечного тракта и т.д. 
Поэтому аутизм не является неврологическим заболе-
ванием мозга или набором поведенческих особенно-
стей. Скорее, аутизм проявляется как набор поведен-
ческих состояний, которые включают в себя глубин-
ные биологические нарушения, влияющие на иммун-
ную систему организма, микробиом, метаболическую 
систему и клеточные функции. Наконец, сомалийцы 
верят, что их дети могут полностью «выздороветь» от 
аутизма с помощью правильной терапии, что заставля-
ет их искать альтернативные методы лечения, такие 
как хелатирование, витаминные добавки и специаль-
ные диеты [7].

Многие родители разделяют предположения о том, 
что аутизм не просто поведенческое или психиатриче-
ское расстройство, а расстройство «всего тела», кото-
рое должно лечиться с помощью различных методов, 
включая детоксикацию, повышение иммунитета, уси-
ление митохондрий, балансировку микробиома и 
поведенческую терапию. Они позиционируют себя как 
антагонисты основных подходов к этиологии и тера-
пии аутизма, отчасти потому, что рассматривают аутизм 
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как приобретенное заболевание, от которого дети 
могут выздороветь [7].

Сомалийцы утверждают, что аутизм никогда не 
существовал в Сомали и что сомалийцы, живущие в 
западных странах, особенно уязвимы к тяжелым фор-
мам аутизма, проявляющимся в тяжелых речевых 
нарушениях, умственной отсталости и агрессивном 
поведении [7].

Выходцы из Сомали понимают аутизм не как гене-
тическое заболевание. Аутизм для них является резуль-
татом воздействия ряда факторов окружающей среды, 
включающим нехватку витамина D (из-за низкого воз-
действия солнечного света), трансформации гетеро-
генности кишечника из-за изменения рациона пита-
ния, влияния токсинов окружающей среды, стресса, 
чрезмерного использования антибиотиков в здравоох-
ранении и производстве продуктов питания, использо-
вания кесарева сечения в родах (дети, рожденные 
подобным образом не приобретают у матерей ваги-
нальных и кишечных микробов, что может привести к 
трудностям в развитии их иммунной системы) и воз-
действия вакцин (особенно против кори, паротита и 
краснухи). Беженцы из африканских стран вынуждены 
проходить «двойную вакцинацию» из-за трудностей с 
сохранением документов по предыдущим случаям вак-
цинации и недоверия западных официальных лиц к 
медицинской документации. В связи с этим мужчины 
и женщины прививаются по несколько раз от одной и 
той же болезни, тем самым получая значительно боль-
шие и сильные дозы препаратов, что приводит к сбою 
в иммунной системе человека [7].

Еще одной возможной причиной столь стремитель-
ного развития аутизма у детей могут быть социальные 
условия, в которых находятся их родители. 
Большинство сомалийских беженцев в Торонто рассе-
лены в многоэтажных комплексах городского гетто и 
живут в относительной нищете, полагаясь на систему 
социального обеспечения и плохо оплачиваемую низ-
коквалифицированную работу. Из-за этих условий 
жизни сомалийцы верят, что они находятся в экологи-
чески опасной ситуации, а также изолированы от 
источников органической и здоровой пищи [7].

Многие сомалийские матери говорили, что белые 
женщины способствуют их изоляции, отказываясь 
помогать им в специализированных пунктах для 
беженцев. Одна мама упомянула, что стигматизация, 
которую она испытывает, когда выводит своего ребен-
ка на улицу, усугубляется чувством расовой маргинали-
зации, что заставляет ее чувствовать себя более 
«чужой». Также большинство родителей заявляли, что 
сталкиваются с барьерами на пути предоставления им 
социальных услуг из-за расового неравенства, которое 
ставит их детей в невыгодное положение на всю жизнь. 
Например, многие сомалийцы считают, что их систе-
матически исключают из программ раннего вмеша-
тельства, а у их детей, не имеющих доступа к терапии 
раннего вмешательства, чаще развиваются более тяже-
лые формы аутизма. Многие родители упоминали в 

интервью с исследователями, что они верят в возмож-
ное «выздоровление» от аутизма, но для этого нужно 
быть богатым, что делает само выздоровление приви-
легией [7].

Таким образом, под воздействием культурных и, в 
некоторой степени, политических аспектов аутизм 
становится своеобразным оружием в расовой борьбе. 
Люди, вынужденные бросить свою Родину и отпра-
виться за безопасной жизнью в новый мир, обрекают 
своих детей на страдания, вызванные дискриминацией 
их родителей по социальному и расовому признаку, 
вынужденному потреблению нездоровой и некаче-
ственной пищи, загрязненной окружающей средой, 
«агрессивными» методами медицины. При этом всяче-
ски игнорируют тот факт, что преобладающее боль-
шинство местных (коренных) жителей ежедневно 
испытывают те же трудности, что и они.

Заключение

Представленные материалы позволяют нам оце-
нить степень влияния религиозных и культурных 
аспектов на восприятие аутизма родителями, принад-
лежащим к различным расам, нациям, культурам и 
религиозным конфессиям. Можно выделить как раз-
личающиеся, так и схожие стороны этого процесса.

Для ортодоксальных евреев аутичный ребенок 
является воплощением божественности, реинкарна-
цией великих пророков, неким маяком на пути к про-
светлению и избавлению от грехов. Он занимает почет-
ное место в социуме. Его слова и поступки — это про-
явления воли Бога, которые нуждаются лишь в верном 
понимании. Поэтому такой ребенок является даром 
свыше, не нуждающимся в лечении и каком-то 
«исправлении». Для сомалийцев же «особенный» ребе-
нок скорее жертва благ «западного мира», вынужден-
ный страдать за решение его родителей покинуть род-
ную страну. По их мнению, именно социум и условия 
жизни в «Западном мире» виновны в заражении их 
изначально здоровых детей аутизмом, а расовая дис-
криминация, надменное отношение со стороны корен-
ных жителей, недоступность по-настоящему нужных 
лекарственных препаратов, качественной пищи и 
воды, «странные» методы вакцинации и лечения лишь 
усугубляют их состояние здоровья.

Также стоит отметить некое сходство в процессе 
принятия РАС женщинами разных национальностей. 
Зачастую матери с подозрением, а в некоторых случаях 
и с пренебрежением, относятся к специалистам, кото-
рые работают с их «особенными» детьми. Это выража-
ется в яром несогласии как с методами диагностирова-
ния и лечения, так и с выбранными путями обучения 
их ребенка. Предложенные варианты воздействия 
кажутся им чужеродными, далекими от их жизни, 
культуры и религии, а отсутствие быстрого и заметного 
результата, некий регресс в психическом состоянии 
детей, укрепляет их уверенность в ошибочности перво-
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начального порыва обратиться за помощью к «чужа-
кам», что побуждает женщин искать иные пути, одо-
бренные именно их микросоциумом.

Исследования, посвященные изучению особенно-
стей психологического состояния детей с аутизмом, их 
влияния на внутрисемейную систему в целом и осталь-
ных членов семьи в частности, только привлекают 
внимание ученых из развивающихся стран Африки и 
Ближнего Востока. Чаще всего в медицинской и пси-

хологической работе с этим контингентом пациентов 
используются данные из европейских и американских 
научных работ. Но все большее количество специали-
стов заявляет о том, что в работе с семьями из этих 
регионов необходимо учитывать их специфические 
культурные и религиозные аспекты. Наибольшую 
актуальность этот факт приобретает в связи со стреми-
тельной миграцией народов, по причине гуманитар-
ных и политических трудностей в их родных странах.
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Введение

Масштабные эпидемии и пандемии являются пово-
ротными событиями в связи со значительными соци-
альными, экономическими и психологическими изме-
нениями в жизни общества. Коронавирус, по мнению 
К. Кохен-Лук, И. Леви (K. Cohen-Louck, I. Levy) — 
момент, когда река истории меняет направление, что 

может привести к лучшим или худшим сценариям [10]. 
Пессимистичные или оптимистичные сценарии 
«вирусной современности» [27] рассматриваются в 
связи с воздействием на психическое здоровье населе-
ния разных стран, что обусловлено теми или иными 
стратегиями сдерживания распространения коронави-
русной инфекции на уровне государств [5; 18]. 
Государственные органы традиционно считаются 
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Представлен обзор зарубежных исследований психических нарушений в условиях разных стратегий 
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ответственными за те нарушения, которые происходят 
в социуме [7]. Анализ последствий для психического 
здоровья населения разных стран при неодинаковых 
стратегиях государственного регулирования, позволит 
выделить пессимистичные и оптимистичные сценарии 
развития пандемической ситуации.

Специфика пандемии COVID-19 в контексте 
влияния на психическое здоровье населения

Необычность, бесконтрольность пандемии подчеркива-
ются во всех без исключения зарубежных исследованиях. 
COVID-19 называют «невидимым убийцей» [21]; особым 
случаем кумулятивного риска [29]; новым типом психо-
травмы в связи с многослойностью стресса (страхи перед 
настоящим и будущим; всепроникающие экономические 
последствия; стресс социальной изоляции) [37]. 
Подмечается турбулентность (неожиданность, непоследо-
вательность, непредсказуемость и неопределенность) пан-
демии и ее влияние на возникновение социальных, психо-
логических проблем, возникающих на ее фоне [5]. Вводится 
новый термин «Viruism», обозначающий виктимизацию 
перед пандемией в силу высокого уровня социального стра-
ха, который приводит к серьезным психическим наруше-
ниям [10]. Ведущей характеристикой пандемии становится 
ее неопределенность, которая описывается в категориях: 1) 
«известные неизвестные» и 2) «неизвестные неизвестные» 
[18]. «Известные неизвестные» — это имеющиеся знания и 
опыт регулирования рисками глобального масштаба, на 
основе которых можно предугадать дальнейшее развитие 
событий, однако существуют данности, которые в текущей 
ситуации все же являются «неизвестными». С одной сторо-
ны можно предсказать ход события на основе известных 
способов реагирования людей на разных этапах пандемии: 
тревога, осведомленность, стратегии преодоления и вос-
становление. С другой — это не может дать полного пред-
ставления о нарушениях психического здоровья в условиях 
непредсказуемости. Неопределенность и непредсказуе-
мость — это и есть «неизвестные неизвестные» [18].

Как видим, в большинстве зарубежных исследова-
ний пандемии подчеркивается ее потенциально трав-
мирующий характер в силу неопределенности, турбу-
лентности [5], влекущих нарушения физического и 
психического здоровья, что может отразиться на общем 
психологическом благополучии общества. В этом плане 
пандемия COVID-19 становится «полифонической дей-
ствительностью», в которой мы вынуждены одновре-
менно решать множество «полифонических задач» [3].

Стратегии государственного регулирования, 
направленные на сохранение психического 

здоровья населения

Невозможно понять различные реакции на COVID-
19 и их последствия для психического здоровья без пони-
мания стратегий государственного регулирования [11].

В исследовании Х. Баниамин и коллег (H. Baniamin 
et el.) выделены критерии эффективности/неэффек-
тивности таких стратегий: 1) профилактические (пре-
дотвращение вспышки болезни); 2) смягчающие (кон-
троль за ее распространением) и 3) бездействие. На 
основе анализа данных о распространении заболева-
ния в первую волну пандемии в разных странах, эти 
авторы делают вывод, что наиболее эффективными 
оказались превентивные стратегии. Подчеркивается 
роль социально-демографического профиля стран 
(возраст населения), особенности социальных отно-
шений в той или иной культуре, доверие/недоверие 
правительству, ответственность каждого гражданина и 
общества в целом либо ее отсутствие — все это в сово-
купности способно либо предотвратить распростране-
ние болезни и сохранить физическое здоровье, либо 
наоборот способствовать росту заболеваемости [7].

Известно, что физическое здоровье тесно связано с 
психическим. Еще В.М. Бехтеревым было подмечено, 
что «психический микроб» (катастрофические эмо-
ции, образы, мысли и т.д.) быстро передающиеся через 
слова, жесты, мимику, книги, средства массовой 
информации, оказывается не менее губительным, чем 
микроб физический [1]. Угрозы для физического здо-
ровья взаимосвязаны с последствиями для психиче-
ского здоровья, которое становится важным компо-
нентом общественного здоровья [41]. Поэтому особое 
внимание в исследованиях уделяется психологическим 
факторам: 1) паника ответственных лиц, которая вле-
чет непоследовательность в стратегиях и способствует 
распространению паники в обществе [22]; 2) недоста-
точная забота государства о своих гражданах, отсюда 
неадекватные оценки ситуации и повышенный уро-
вень страхов и [11; 42]; 4) отстраненность от потреб-
ностей общества и принятие авторитарных решений 
[18]; 5) эмоционально заряженный пессимистичный 
стиль обращения к населению ответственных лиц [17; 
44]; 6) «пугающий призрак» COVID-19, создаваемый 
СМИ и способствующий психологической травмати-
зации людей [4; 41]. Все это усиливает стресс и создает 
условия для формирования катастрофической карти-
ны мира [5; 20].

Таким образом, пандемия COVID-19 как «полифо-
ническая действительность», подталкивающая к реше-
нию множества «полифонических задач» [3], а, следова-
тельно, к активизации полифонического мышления [2], 
заставляет обратиться к проблематике надежных страте-
гий государственного регулирования в условиях гло-
бальных рисков. Надежные стратегии определяются 
К. Анселл (С. Ansell) с соавторами как способность 
ответственных лиц посредством гибкой адаптации, гиб-
кой модификации и прагматического перенаправления 
управленческих решений, поддерживать и реализовывать 
оптимальные стратегии, направленные на быстрое раз-
решение проблем, вызванных бурными событиями. 
В  этом определении подчеркивается гибкость в изобре-
тении, комбинировании и преобразовании стратегий в 
зависимости от изменчивости самой ситуации [5].
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Влияние пандемии на психическое здоровье 
населения в зависимости от стратегий 

государственного регулирования

В исследованиях, с одной стороны обнаружены 
негативные последствия пандемии для психического 
здоровья в связи с объявлением катастрофы, чрезвы-
чайного положения, вынужденной самоизоляцией и 
дистанцированием; с другой — обозначены серьезные 
риски при недостаточности предпринимаемых мер. 
Подмечается, что лица, обладающие большим соци-
альным влиянием, должны особенно внимательно 
относиться к тому, как их мнения и поведение могут 
оказывать влияние на общество, какие посылы обра-
щены к населению, насколько им удается мотивиро-
вать людей на преодоление данной ситуации, вселять в 
них надежду и уверенность, либо наоборот усиливать 
тревогу, страхи и способствовать другим дезадаптив-
ным реакциям [44]. Обратимся к исследованиям, в 
которых обозначена роль этих факторов.

Например, в Чили в результате объявления ката-
строфы, введения режима самоизоляции и комендант-
ского часа, а также на фоне общего неблагополучия в 
обществе до пандемии, ученые прогнозируют рост 
тревожности и стрессовых расстройств у населения 
страны [23]. В Индии с введением карантина и жест-
ким ограничением социальных контактов, широко 
распространились панические реакции, тревога, сома-
тические жалобы, бессонница, усилилось пережива-
ние чувства одиночества [19].

В Испании при введении строгого режима изоля-
ции, также выявлены огромные психологические 
потери. Так, у более трети испанцев был зафиксирован 
высокий уровень психологического стресса, а избега-
ние как симптоматическая реакция на травматическое 
событие стало наиболее распространенным среди жен-
щин и молодых испанцев. [30].

В Италии сообщают о высоком уровне тревожности 
в связи с серьезной угрозой COVIDï19, об уязвимости 
населения перед новостными сводками. Кроме того, 
показано, что стигма и опыт перенесенной болезни 
негативно влияют на экзистенциальную сферу ита-
льянцев (на отношение к жизни, стремление к само-
реализации, поиск смыслов) [16]. Исследование пси-
хического здоровья итальянцев после месяца изоляции 
показало, что у женщин чаще наблюдались симптомы 
депрессии, беспокойства и нарушения регуляции цир-
кадных ритмов, чем у мужчин. Вербально агрессивное 
поведение в ответ на стрессовые события, связанные с 
COVID-19, были положительно связаны с психопато-
логическими симптомами [24].

В Индонезии в первые два месяца изоляции на 
фоне «пугающего призрака», создаваемого СМИ, 
обнаружено четыре различных типа психологических 
травм: 1) индивидуальная психотравма в результате 
социальной изоляции; 2) эмоциональная психотравма; 
3) психотравма, связанная с индивидуальным насили-
ем; 4) с коллективным насилием. Показано, что 64,3% 

респондентов страдали тревогой и депрессией. 
Отмечено, что неподготовленность правительства 
Индонезии и запоздалый ответ помешали сдержива-
нию вируса и успешным попыткам лечения [4], что 
отразилось на состоянии психического здоровья насе-
ления страны.

В Америке обнаружено, что страх перед COVID-19 
неравномерно распределен по стране, существуют 
явные очаги концентрированного страха в густонасе-
ленных местах и с высокой заболеваемо-
стью. Установлено, что страх перед COVID-19 явно 
связан с симптоматикой депрессии и тревоги [14]. 
У более трети выборки выявлена депрессия от умерен-
ной до тяжелой, у трети — до очень тяжелой. 
Обнаружено, что люди с симптомами COVID-19 чаще 
страдают посттравматическим стрессовым расстрой-
ством [32]. Вместе с тем, в другом исследовании дока-
зано, что уровень депрессии и тревоги постепенно 
снижается в процессе адаптации к новым обстоятель-
ствам, что позитивно отражается на психическом здо-
ровье [31]. Такая разрозненность в исследованиях сви-
детельствует о том, что в разных штатах были предпри-
няты разные меры сдерживания пандемии (от более 
строгих до более мягких).

В Японии было объявлено чрезвычайное положе-
ние, но без обязательных мер изоляции. Заболевшим 
приходилось сталкиваться не только со страхом и неуве-
ренностью, но и с переутомлением, дискриминацией и 
стигматизацией. Отмечено, что такой опыт пострадав-
ших может привести к нарушениям психического здо-
ровья. Кроме того, в общенациональном опросе пода-
вляющее большинство японцев (80,4%) сообщили, что 
объявление чрезвычайного положения руководством 
страны было принято слишком поздно [32].

В Австралии стратегии изоляции были быстрыми и 
решительными по сравнению с другими странами, но 
правительство реагировало на потребности населения 
в области психического здоровья медленнее, чем в 
сфере экономической поддержки. Подмечено, что 
стремительные действия правительства, с одной сто-
роны, способствовали развитию социального согла-
сия, чувства принадлежности к сплоченному, функци-
ональному обществу. С другой — недостаток заботы о 
потребностях в сфере психического здоровья, усилили 
тревогу и депрессию у 30% населения [8].

Во Вьетнаме были быстро приняты превентивные и 
контролирующие меры по сдерживанию распростра-
нения COVID-19, изменившие многие аспекты жизни 
общества. Студенческие общежития и армейские лаге-
ря были преобразованы в больницы, запущены много-
численные платформы телемедицины, параллельно 
приняты строгие меры по сдерживанию распростране-
ния вредоносной информации в СМИ и социальных 
сетях. Депрессивная симптоматика и более низкое 
качество жизни диагностировалось только у людей с 
подозрением на COVID-19. В целом, отмечается, что 
страна демонстрирует устойчивость к страху, стрессу и 
тревоге [26].
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Особое внимание исследователей сосредоточено на 
сравнительном анализе психического здоровья населе-
ния Швеции, выбравшей стратегию минимальных огра-
ничений в отличие от других стран. Так, при сравнении 
схожих групп населения Швеции и Норвегии, был 
обнаружен более высокий уровень доверия к правитель-
ству и органам здравоохранения у шведов, в отличие от 
норвежцев, даже, несмотря на более высокий уровень 
смертности в Швеции. Большинство норвежцев отме-
тили негативное влияние изоляции на физическую 
активность и состояние психики (депрессия, песси-
мизм) в отличие от шведов. Вместе с тем, жители обеих 
стран чувствовали себя причастными к происходящему 
и гордились тем, как они справляются с ситуацией. 
Результаты показали, что превентивные меры могут 
успешно применяться как с помощью нормативных 
актов (Норвегия), так и с помощью рекомендаций, 
основанных на взаимном доверии между властью и 
населением (Швеция), что позволяет сохранить психи-
ческое здоровье населения двух стран [36]. Сравнение 
Греции и Швеции [12] показало, что, несмотря на высо-
кий первоначальный уровень тревожности, пандемия 
не переросла в культурную травму ни в одной из них, 
даже при высоком уровне смертности в Швеции и боль-
шой разницей в доверии к власти, которая отличает эти 
две страны. Шведская стратегия сдерживания не была 
сосредоточена на полной изоляции, опиралась на лич-
ную ответственность граждан и «коллективный имму-
нитет». Однако, как отмечается в исследованиях швед-
ской стратегии в сравнении с другими, окончательный 
вывод о специфике ее влияния на психическое здоровье 
населения, делать еще рано [12; 28; 36].

Пессимистичный и оптимистичный сценарии 
развития пандемической ситуации

По свидетельству В. Сандерсон (W. Sanderson) и 
коллег, кризис COVID-19 вызвал «пандемию психиче-
ского здоровья» во всем мире [38]. В экстремальном 
сценарии строгие стратегии изоляции приводят к эмо-
циональному дистрессу, паническим реакциям [39]; 
депрессии, тревоге [34]; катастрофизации сознания 
[20]; иррациональным действиям и нарушениям в 
поведении [9; 25]; росту числа суицидов [30]; ухудше-
нию здоровья [13]; к ПТСР [32]; в целом к увеличению 
вероятности массовых психических нарушений [39].

В. Сандерсон и коллеги [38] выделяют наиболее 
типичные нарушения психического здоровья, зафик-
сированные в многочисленных исследованиях: страхи; 
экзистенциальные проблемы (утрата смысла, кон-
фликт ценностей); депрессия; переживание безнадеж-
ности, беспомощности; переживания горя в связи с 
утратами; одиночество; недостаток социальной под-
держки; переживание вины, стыда; нереалистичные 
ожидания, разочарование; клаустрофобия; хрониче-
ский стресс; конфликты и раздражительность; измене-
ния в пищевых привычках; «zoomусталость» [38].

Обобщенный анализ факторов, способствующих нару-
шению психического здоровья и обозначенных в зарубеж-
ных исследованиях, позволил выделить следующее:

1) биологические факторы (возраст, наличие 
COVID-19, хронические, в том числе психические 
заболевания);

2) психосоциальные факторы (страхи, переживание 
изоляции, отсутствие социальной поддержки, смерть 
близких и т.п.);

3) материальные трудности (финансовые потери, 
потеря работы, ограниченные жилищные условия);

4) поведенческие факторы (проявления агрессии, 
употребление психоактивных веществ и т.д.).

В оптимистичном сценарии развития пандемиче-
ской ситуации подчеркивается роль личных и коллек-
тивных ресурсов для ее преодоления.

Считается, что изоляция необходима для сдержи-
вания распространения коронавируса COVID-19, но 
эти меры усиливают чувство одиночества, что обозна-
чается в пессимистичном сценарии. Однако, исследо-
вание переживаний одиночества М. Лучетти 
(М. Luchetti) и коллег [40] до вспышки, в конце марта 
(во время первичной изоляции в некоторых штатах) и 
в конце апреля (во время изоляции в большинстве 
штатов), показало, что значительных изменений в 
переживаниях одиночества нет. Пожилые люди сооб-
щали о меньшем одиночестве в сравнении с более 
молодыми, но в острой фазе вспышки, их пережива-
ния одиночества усиливались, хотя и незначительно. 
Лица, живущие в одиночестве и люди с хроническими 
заболеваниями, сообщали, что чувствовали себя более 
одинокими в начале пандемии, но их переживания не 
усиливались во время реализации мер социального 
дистанцирования. Несмотря на некоторое пагубное 
воздействие изоляции на уязвимых лиц, не наблюда-
лось значительного усиления одиночества и отмеча-
лось заметное повышение устойчивости в ответ на 
COVID-19 [40].

В десятидневном исследовании автономии и ее вос-
становления в первые стресс- напряженные дни пан-
демии сотрудников одной из организаций в США, 
показано, что восстановление автономии фиксирова-
лось даже при обострении стресса пандемии. Авторы 
сделали вывод, что психологическое восстановление 
может начаться еще до того, как снизится уровень 
постоянного социального стресса [15].

В Гаити — одной из бедных и нестабильных стран, 
население достаточно хорошо адаптировалось к панде-
мии. Этому способствовали прошлый опыт совлада-
ния с масштабными стихийными бедствиями, дли-
тельная недавняя политическая изоляция страны, что 
стало буфером против воздействия пандемии. 
Подмечаются смешанные эмоциональные реакции в 
начале пандемии, однако эксперты не обеспокоены ее 
негативным влиянием на психическое здоровье гаи-
тян. Х. Вэкиц и Д. Адуковиц (Н. Bakic, D. Ajdukovic) 
объясняют это тем, что у гаитян сформировано особое 
видение жизни и стойкость перед стихийными бед-
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ствиями, способность творить и творчески перераба-
тывать страдания, открытость, способность помогать 
другим, религиозные и духовные убеждения [43]. 
В исследовании Дж. Блэнк (J. Blanc) также было отме-
чено, что межличностные ресурсы, доверие, взаимопо-
мощь являются самыми сильными предикторами вос-
становления после стихийных бедствий [6].

Заключение

Быстрая изменчивость, неопределенность, много-
значность, одновременное существование нескольких 
вариантов мира в одном пространстве, постоянное 
изменение этих вариантов в непредсказуемом направ-
лении и с неопределенным содержанием — это основ-
ные характеристики «вирусной современности», под-
меченные многими исследователями. Речь идет о 
«полифонической действительности», в которой мы 
вынуждены одновременно решать множество «поли-
фонических задач». В этом плане надежные стратегии 
государственного регулирования определяются как 
способность гибко адаптировать, гибко модифициро-
вать, комбинировать, преобразовывать и внедрять 
управленческие решения в зависимости от изменчивости 
самой ситуации. Надежные, а значит гибкие стратегии 
государственного регулирования COVID-19, способны 
сохранить психическое здоровье населения даже в 
условиях травмирующей «вирусной современности», 
предотвратить нарушения адаптации людей разного 
возраста и пола, разного социального статуса и разного 
типа уязвимости.

Угрозы для физического здоровья взаимосвязаны с 
последствиями для психического здоровья, которое 
является важным компонентом общественного здоро-
вья. Особое внимание необходимо уделять психологи-
ческим факторам:

1. последовательности в стратегиях регулирования 
при панике;

2. проявлению заботы государства о своих гражда-
нах;

3. гибкости при принятии решений;
4. солидарности с обществом при принятии важных 

решений;
5. оптимистичных посылах ответственных лиц при 

обращении к своим гражданам;
6. замене вредоносной информации в СМИ надеж-

ной и научно обоснованной.
«Полифоническая действительность» становится не 

только внешней проблемой, сколько внутренней, пси-
хологической. От того, насколько развиты внутренние 
ресурсы (стойкость перед стихийными бедствиями, 
способность творчески перерабатывать негативный 
опыт, открытость и способность к взаимопомощи, соли-
дарность, гибкость, оптимизм), зависит успешность 
преодоления пандемии вне зависимости от стратегий 
государственного регулирования. Однако, в большин-
стве исследований делается акцент на ее негативных 
последствиях. Действительно, с одной стороны, неожи-
данность и внезапность события, стратегии ограниче-
ний блокируют активность, но, с другой — при воспри-
ятии ситуации «вирусной современности» как вызова, 
происходит активизация жизненной энергии и успеш-
ное решение «полифонических задач».
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Рассмотрено использование технологий виртуальной реальности (ВР) в клинической психологии в 
Европе. Проанализированы более 37 номеров журнала «Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking» 
(«Киберпсихология, поведение и социальные сети»), имеющего импакт-фактор 2,3, статьи в котором отра-
жают как кибер-, так и клинико-психологическую направленность. Использовался «метод ключевых слов» 
для анализа текста, который понимается как поиск типичных терминов, которые обозначают критерий 
или заменяют его. Затем ключевое слово «виртуальная реальность» соотносилось прежде всего с типами 
расстройств в клинической психологии классификации группы F (по МКБ-10). Темы «виртуальная реаль-
ность» и «клиническая психология» являются наиболее часто обсуждаемыми темами в области проблем-
ной зоны «киберпсихология». По данным проведенного исследования, возможные применения виртуаль-
ной реальности в области клинической психологии по существу ограничиваются тремя расстройствами: 
тревожные расстройства, депрессия, аутизм. В публикациях специалистов общей психологии термин 
«виртуальная реальность» не упоминается, что указывает, на второстепенность этой темы для данной обла-
сти знания.

Ключевые слова: виртуальная реальность, клиническая психология, тревожные расстройства, депрес-
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The work is aimed at examining the use of virtual reality (VR) technologies in clinical psychology in Europe. 
More than 37 issues of the journal “Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking” with impact factor 2.3 were 
analyzed, and the articles reflect both cyber and clinical and psychological orientation. The “keyword method” was 
used to analyze the text, which is understood as a search for typical terms that designate a criterion or replace it. Then 
the keyword “virtual reality” was associated primarily with the types of disorders in clinical psychology of the clas-
sification of group F (according to ICD-10). The topics “virtual reality” and “clinical psychology” are the most 
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Введение

Со времени изобретения прототипа виртуального 
шлема (видеошлема) Иваном Сазерлендом (Ivan 
Sutherland) в 1966 году, его идеи о создании «вымышлен-
ных» или виртуальных миров, а также использования 
термина «виртуальная реальность» (ВР) в программиро-
вании Джароном Ланье (Jaron Lanier) в 1989 году, это 
понятие имеет много смыслов: от работы в Интернете до 
создания иммерсивных 3-D информационных сред с 
помощью сложных технических приспособлений — 
шлемов виртуальной реальности, комнат, сенсоров, тре-
керов, гироскопов, сервокостюмов и проч. 
Целесообразно выделять три основных уровня ВР. 
1. Первичный — это искусственная реальность, создан-
ная человеком без электронных носителей и программ-
ных средств. Сюда относятся традиционные произведе-
ния искусства: литературы, живописи, архитектуры и 
т.п. Содержанием этого уровня ВР выступают также 
мифология, сказки, былины — все произведения, кото-
рые в большей мере являются продуктом деятельности 
воображения человека и не существуют в реальности 
(например, миры гоблинов, орков и проч.). На этом 
уровне расположены и измененные состояния сознания 
(при психотических расстройствах, при наркотическом 
или алкогольном опьянении, во время гипнотического 
транса) и их продукт — система нереальных (или сильно 
искаженных) образов и мыслей субъекта. 2. Вторичный — 
это искусственная реальность, созданная человеком с 
использованием электронных носителей и программ-
ных средств, с невысокой степенью выраженности инте-
рактивности и анимации. Это уже типично информаци-
онные миры и среды: интернет, программное обеспече-
ние персонального компьютера и др. 3. Высший — это 
искусственная информационная реальность, созданная 
с целью максимального приближения к обычной реаль-
ности с помощью электронных носителей, специальных 
программных и технических средств, отличающаяся 
высокой анимацией и интерактивностью [4; 5; 8; 9; 10]. 
Под высшим уровнем ВР нами понимается тот, который 
имеет четыре характеристики: 1) создание средствами 
программирования трехмерных изображений объектов; 
2) возможность анимации (придание действий объектам 

и самому пользователю); 3) интерактивность (изменение 
виртуальной сцены в ответ на повороты головы или дви-
жение человека); 4) создание средствами программиро-
вания эффекта присутствия (presence) (ощущение чело-
веком иллюзии содействия в искусственно созданной 
информационной реальности с предметами и/или субъ-
ектами). ВР выступает особой, отдельной, информаци-
онной реальностью, которая призвана моделировать 
обычную реальность. В зависимости от целей исследова-
теля в виртуальную среду вносятся соответствующие 
свойства, это предопределяет степень насыщенности ВР, 
но, конечно, она полностью не воспроизводит параме-
тры реального мира.

При анализе содержания журнала «Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking» учитывалось содержа-
ние прежде всего 2 и 3 уровней ВР.

В нашей стране средства ВР различных уровней 
используются в образовании, например. при повышении 
онлайн обучения [1], для повышения учебной мотивации 
[2], в бизнесе, в тренинговой работе и др. В Европе и 
США использование технологий ВР активно осуществля-
ется в психотерапевтической практике, в психологиче-
ском консультировании и психокоррекции. В частности, 
в 2008 году в Брюсселе (Бельгия) создана Международная 
Ассоциация Кибертерапии и Реабилитации, издающая 
свой журнал — CyberTherapy & Rehabilitation (http://
vrphobia.eu/publications/cybertherapy-rehabilitation-
magazine). Члены этой ассоциации способствуют созда-
нию, реализации и пропаганде новых технологий ВР в 
клинической практике. Методы ВР в психотерапии рас-
сматриваются в качестве дополнительных к традицион-
ным. К сожалению, в нашей стране технологии ВР в 
психокоррекционной и реабилитационной практике 
используются крайне слабо.

Сегодня существуют исследования (в основном 
зарубежные), свидетельствующие, что виртуальная 
терапия особенно эффективна в преодолении или 
редукции страхов, тревог, фобий [3; 5; 11; 13]. Это 
относится к фобиям перед полетами на самолете, к 
страхам высоты, закрытых пространств, насекомых, 
грома, к социальным фобиям (боязнь наблюдения со 
стороны, оценки со стороны других людей). Наиболее 
эффективны такие программы с использованием ава-
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таров (объекта в ВР, с которым себя идентифицирует 
клиент и им управляет) [11; 12].

Целью статьи является определение, насколько 
виртуальная реальность сегодня используется клини-
ческой психологией, выступает ее компонентом. 
Одной из значимых задач работы выступает рассмо-
трение наиболее используемых сфер применения вир-
туальной реальности в клинической психологии в 
Европе. Специально подчеркнем, что прямой целью 
работы не было рассмотрение преимуществ и недо-
статков применения виртуальной реальности в клини-
ческой психологии и психотерапии (потому что эффек-
тивность данных технологий доказана в каждой анали-
зируемой публикации). Критический анализ осущест-
влен по отношению к количественным, формальным 
показателям использования технологий ВР в ведущем 
европейском, специальном журнале, посвященном 
киберпсихологии, в сопоставлении с журналом по 
общей психологии.

Методы исследования

Основным методом исследования являлся логиче-
ский анализ семантики научных статей по теме (взаи-
мосвязи психологии виртуальной реальности с про-
блемным полем клинической психологии). Кроме того 
использовался контент-анализ и метод микро семан-
тического анализа текстов.

Для обеспечения объективного отбора текстов, отра-
жающих применение технологий виртуальной реаль-
ности в области клинической психологии, ограничен-
ного тремя расстройствами: тревожность, депрессия, 
аутизм, использовалась авторская технология.

Методически эта технология построена таким обра-
зом, что были сформированы три группы текстов, 
каждая группа представляла собой ключевое слово. 
Затем тексты были последовательно пронумерованы, и 
числа также были записаны на отдельном листе бума-
ги. Если в тексте встречается несколько ключевых 
слов, то этот текст сохранялся в каждой из этих групп.

Затем заметки, которые были помечены соответ-
ствующим номером текста, были помещены в три 
стопки, соответствующие каждой группе расстройств. 
Затем из каждой стопки были извлечены пронумеро-
ванные листы бумаги, которые обозначают текст, кото-
рый будет обсуждаться ниже. Таким образом, отбор 
осуществлялся по принципу случайности, что позво-
лило создать репрезентативную выборку.

Результаты

«Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking» 
(«Киберпсихология, поведение и социальные сети») 
является официальным журналом Международной 
ассоциации киберпсихологии, тренинга и реабилитации 
(iACToR — International Association of CyberPsychology, 

Training & Rehabilitation (Международная ассоциация 
киберпсихологии, обучения и реабилитации)). Это веду-
щий рецензируемый журнал в области изучения соци-
ального, поведенческого и психологического влияния 
современных цифровых сред, в том числе: Twitter, 
Facebook, а также онлайн-игр и электронной коммер-
ции. Более 20 лет сотрудники журнала занимаются 
исследованиями социальных сетей и виртуальной реаль-
ности. Журнал высоко ценится как авторитетный источ-
ник в этой области, его содержание известно своими 
актуальными статьями и глубокими исследовательски-
ми работами, в которых отражается влияние — как пози-
тивное, так и негативное — цифровых технологий на 
психику, поведение человека и общества в целом.

Проблемные области, которые освещаются в изда-
нии таковы: социальное взаимодействие в Facebook, 
Twitter, YouTube и др.; поведение в виртуальных сооб-
ществах и блогах; поведение, связанное с использова-
нием мобильных технологий; компьютерные игры и 
гайминг; электронная коммерция и интернет-магази-
ны (e-Commerce); электронное здравоохранение 
(e-Health); интернет-аддикция; кибербуллинг; эпиде-
миологические исследования использования и поведе-
ния в Интернете; зависимость от киберпорно; онлайн-
терапия и реабилитация; дополненная реальность.

Журнал выходит ежемесячно и адресован психоло-
гам, социологам, психотерапевтам, исследователям и 
другим специалистам, занимающимся вопросами 
киберпсихологии и виртуальной реальности.

Все выпуски журнала с января 2018 по декабрь 2020 
были проверены на частоту использования ключевых 
слов, связанных с ВР [6]. На следующем этапе были 
выбраны 25 наиболее часто упоминаемых ключевых 
слов. На гистограмме показаны ключевые слова, 
использованные в текстах журнала за 2018 года (рис. 1).

В 2018 году наиболее часто встречающимися слова-
ми были: фейсбук, социальные медиа, подростки, 
киберзапугивание, видео игры, виртуальная реальность, 
аддикция, киберпреступность, кибервикитимизация, 
душевное здоровье, онлайн-свидание, проблемное 
использование Интернета, социальное сравнение, сайт 
социальной сети, благополучие, изображение тела, 
депрессия, расстройства пищевого поведения, счастье, 
Интернет, интернет-игровое расстройство, воспитание, 
надежность, смартфон, сайты социальных сетей.

В 2019 году наиболее часто встречающимися словами 
являлись: виртуальная реальность, социальные медиа, 
киберзапугивание, фейсбук, юность, самооценка, соци-
альная сеть, дополненная реальность, гендер, инстаграм, 
интернет-аддикция, интернет-игровое расстройство, при-
сутствие, серьезные игры, твиттер, виртуальная реальность 
в экспозиционной терапии, подростки, аффект, подтверж-
дающий факторный анализ, авторитет, депрессия, вну-
тренние эмоции, взаимодействие человека с компьюте-
ром, иммерсия (погружение), иммерсивное поведение.

Радикально меняется ситуация с использованием 
термина «виртуальная реальность» в 2020, ушедшем 
году (см. рис. 2).
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В 2020 году наиболее часто встречающимися слова-
ми были: виртуальная реальность, социальные медиа, 
подростки, инстаграм, цифровые медиа, гендер, физи-
ческая активность, серьезные игры, смартфон, видео 
игры, тревога привязанности, аутизм, расстройство 
аутистического спектра, неудовлетворенность телом, 
поведение ребенка, дети, классные комнаты, студен-
ты, общение, covid—19, киберзапугивание, депрессия, 
раннее детство, образование, регулирование эмоций. 
Если взять среднее использования терминов за все три 
года, то термин «виртуальная реальность оказывается 
на первом месте.

В 2018—2020 годах в целом наиболее часто встреча-
ющимися словами были следующие: виртуальная 
реальность, социальные медиа, киберзапугивание, 
фейсбук, подростки, пол, инстаграм, интернет-игро-
вое расстройство, душевное здоровье, самооценка, 
юность, депрессия, онлайн-свидание, проблемное 
использование Интернета, смартфон, социальные 
сети, видео игры, благополучие, кибервиктимизация, 
Интернет, самопрезентация, серьезные игры, социаль-
ное сравнение, социальная сеть, социальная поддерж-
ка [6].

Таким образом, мы выяснили, что ключевое слово 
«виртуальная реальность» упоминалось наиболее 
часто, причем частота упоминания постоянно увели-
чивалась в последние три года. В 2018 году это ключе-
вое слово все еще находилось на 5-м месте, а в 2019 и 
2020 на 1-м месте. Это показывает, что увеличился 
интерес исследователей к технологиям виртуальной 
реальности.

В общей сложности 55 статей из общего количества 
текстов, опубликованных в период с января 2018 года 
по декабрь 2020 года, посвящены теме «виртуальной 
реальности». Из этих статей 53% (29 текстов статей) 
касаются ключевых слов МКБ-10, содержат понятия 
диагнозов клинической психологии [6].

При анализе упоминания диагнозов МКБ-10 в ста-
тьях, посвященных виртуальной реальности, обнару-
жено, что особенно часто встречаются три ключевых 
слова: тревожные расстройства; депрессия; аутизм.

Теперь интересно выяснить, каким образом эти три 
ключевых слова конкретно связаны с технологией вир-
туальной реальности

 Для этого необходимо использовать 29 текстов ста-
тей (где ВР связана с МКБ-10) и подвергнуть их тща-

Рис. 1. Гистограмма ключевых слов 2018 года
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тельному содержательному анализу. Здесь важно отме-
тить, что эти ключевые слова иногда встречаются вме-
сте в нескольких текстах, то есть тексты не могут быть 
четко отнесены к одному ключевому слову.

Объективность отбора текстов, отражающих 
использование ВР в клинической психологии обеспе-
чивалась специальной процедурой, описанной выше. 
В целом, отбор осуществлялся случайным образом, что 
обеспечило репрезентативность выборки.

Эта репрезентативная выборка состоит из трех 
групп текстов. Формальная структура всех трех групп 
текстов соответствует установленной макроструктуре 
для эмпирических журнальных статей, которая отра-
жена в термине «AIMRaD». Каждый текст из любой из 
3-х групп имеет идентичное разделение или последо-
вательность по содержанию: 1) аннотация (abstract); 2) 
введение (introduction); 3) методы (methods); 4) резуль-
таты (results); 5) обсуждение (discussion).

Контент-анализ статей показал, что основными тема-
ми, связанными с ВР и клинической психологией явля-
ются указанные три: тревожность, депрессия и аутизм.

Использование ВР-технологий наиболее интенсив-
но осуществляется в преодолении «социальных тре-

вожных расстройств». Для их лечения используется 
экспозиционная терапия — метод, при котором паци-
ент постепенно подвергается воздействию раздражите-
ля, вызывающего тревогу (например, покупок и раз-
говоров на публике). Такие социальные раздражители, 
а вернее, сложные культурные объекты моделируются 
в ВР, что создает эффект присутствия. Ощущение при-
сутствия в виртуальной реальности необходимо для 
запуска эмоциональных реакций, таких как тревога. 
Поэтому важно, чтобы ВР-среда была как можно 
ближе к чувствам и поведению клиентов. При этом в 
виртуальной модели социальных отношений пациент 
остается в комфорте и безопасности терапевтического 
кабинета, при почти полном контроле физических 
параметров информационных объектов (скорости, 
звука и проч.).

Обсуждение результатов

Итак, были получены данные, что технологии ВР в 
клинической психологии задействованы прежде всего 
при лечении тревожных расстройств, депрессии, 

Рис. 2. Гистограмма ключевых слов 2020 года
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аутизма. Это означает, что ВР недостаточно использу-
ется в терапии неврозов (прежде всего, неврастении, 
истерии), шизофрении, некоторых психопатий и др. В 
данных расстройствах эффективность ВР показана, 
обеспечивается за счет возможности создания слож-
ных социальных объектов, ярких зрительных образов, 
которые могут, например, использоваться в качестве 
новых доминант для субъекта.

Для сравнения нами проделана такая же работа по 
смысловому содержанию статей крупнейшего европей-
ского журнала в общей психологии «European 
Psychologist» («Европейский психолог») за период 2018—
2020 годов. В общей сложности 67 отдельных статей, 
опубликованных в период с января 2018 г. по июль 2020 г. 
(и отвечающих указанным выше критериям), были про-
верены на частоту 268 ключевых слов. Из них наиболее 
часто упоминались следующие 25 ключевых слов: права 
человека, обзор, отношения, личность, молодежь, 
деменция, эффективность, иммигрант, интроспекция, 
ментальное здоровье, психология, лечение, аккультура-
ция, старение, прикладная психология, категоризация, 
обязательство, дневное функционирование, развитие, 
дискриминация, грамотность в области здравоохране-
ния, регуляция эмоций, помолвка, Европа, медицин-
ская грамотность. Ключевое слово «виртуальная реаль-
ность» не упоминается ни в одной из 67 исследованных 
статей [7]. Вероятно, это определяется большой стоимо-
стью реализации ВР-технологий (что не могут позволить 
себе обычные университеты). Недофинансирование 
приводит к созданию обычных информационных техно-
логий, эффективность которых аналогична традицион-
ным и не относится собственно к ВР.

Вернемся к количественным показателям исполь-
зования технологий ВР в клинической психологии 

современной Европы. На диаграмме показан общий 
вклад (по содержанию публикаций европейских стран 
в исследование использования технологий ВР в кли-
нической психологии. Если брать ЕС в целом, то 45% 
текстов в области исследований виртуальной реально-
сти и клинической психологии происходят из, так 
называемой «EFPA Europe», причем Италия является 
страной с самой высокой долей и составляет 32%, 
Испания и Нидерланды по 16%, Соединенное 
Королевство 12%, Португалия и Австрия по 8%, а 
Польша и Дания по 4%.

Выводы

Обобщая результаты исследования, можно сделать 
следующие заключения.

1. С 2019 года в Европе возрос интерес исследовате-
лей к использованию технологий виртуальной реаль-
ности в клинической психологии.

2. Термины «виртуальная реальность» и «клиниче-
ская психология» являются наиболее часто обсуждае-
мыми темами в области психологической субдисци-
плины «киберпсихология» с растущей тенденцией, 
при этом.

3. В 2020 году в содержании статей в журнале 
«Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking» 
(«Киберпсихология, поведение и социальные сети» 
наиболее часто встречающимся словом был термин 
«виртуальная реальность».

4. Наиболее используемыми диагнозами по МКБ-
10 в субдисциплине «киберпсихология», для лечения 
которых используется ВР, являются: тревожные рас-
стройства, депрессия и аутизм.

Рис. 3. Диаграмма количества научных статей о виртуальной реальности в европейских странах
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5. В общей психологии «виртуальная реальность» и 
«клиническая психология» не упоминаются, возможно 
потому, что технологии ВР являются дорогостоящими. 
Если принять во внимание отсутствие упоминания о 
виртуальной реальности в журнале «European 
Psychologist» («Европейский психолог») как выраже-
ние важности для европейского научного сообщества, 

то это показывает, что эта тема имеет второстепенное 
значение.

6. Италия является страной с самой высокой долей 
публикуемых текстов, в которых реализуется связь ВР 
и клинической психологии. и составляет 32%, Испания 
и Нидерланды по 16%, Соединенное Королевство 12%, 
Португалия и Австрия по 8%, а Польша и Дания по 4%.
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«Умные» лекарства — опасная модель потребления психоактивных веществ
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Наиболее изученным вариантом использования психоактивных веществ (ПАВ) лицами молодого воз-
раста является рекреационное потребление. Вторая каузальная модель обращения к ПАВ трактует его как 
способ копинга со стрессом у лиц с ограниченным, недостаточным арсеналом стратегий адаптации. Но 
данные зарубежных исследований свидетельствуют о становлении новой практики потребления стимули-
рующих веществ, включая разрешенные лекарственные средства, с целью повышения умственной про-
дуктивности, работоспособности, улучшения когнитивных функций. Темп жизни, нагрузки, сложные 
задачи, которые приходится решать в юношеском возрасте, растут. В сочетании с оказывающими влияние 
на современного молодого человека моделями социального поведения, с культом успеха, достижений, 
перфекционистскими установками, это порождает мотивацию самоусовершенствования. И если способы 
улучшения тела неоднократно становились предметом научных исследований и публикаций, то стремле-
ние улучшить работу собственного мозга остается в относительной тени, не привлекло пока внимание 
российских специалистов, требует изучения. В статье приводится анализ данных эмпирических исследова-
ний, свидетельствующих о росте потребления ноотропов и иных стимулирующих средств студентами для 
достижения академической успешности.

Ключевые слова: психоактивные вещества, мотивация потребления психоактивных веществ, препараты 
для улучшения когнитивных функций, ноотропы, стимуляторы.
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When examining the factors of the use of psychoactive substances (PAS) by young people, recreational con-
sumption has traditionally been studied. The second well-known causal model to examine psychoactive sub-
stances was its interpretation as a way of coping with stress for persons with a limited number of adaptation strat-
egies. But data from foreign studies show the development of a new practice of consumption of stimulants, includ-
ing permitted drugs, in order to improve mental productivity, performance, and improve cognitive function. The 
pace of life, loads, complex tasks that have to be solved in adolescence are increasing. In conjunction with the 
models of social behavior influencing the modern young persons, with the cult of success, achievements, perfec-
tionist attitudes, this creates the motivation for self-improvement. And unless ways of improving the body have 
repeatedly become the topic of scientific researches and publications, the desire to improve the one’s own brain 
function stays in the shadows, it has not yet attracted attention of Russian specialists and needs to be studied. The 
article analyzes the data of empirical studies that indicate an increase in the consumption of nootropics and other 
stimulants by students to achieve academic success.

Keywords: psychoactive substances, motivation for the consumption of psychoactive substances, drugs for cogni-
tive enhancement, nootropics, stimulants.
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Период обучения в вузе является сложным для 
лиц юношеского возраста, требует решения боль-
шого числа задач, связанных с социальным, про-
фессиональным, личностным самоопределением. 
Современные студенты, особенно обучающиеся в 
высокорейтинговых высших учебных заведениях, 
сталкиваются с изменениями современного обще-
ства, нарастающей сложностью академических про-
грамм, конкуренцией на этапе обучения и на рынке 
труда, необходимостью раннего трудоустройства 
из-за финансовых сложностей. Исследователи 
также признают в числе факторов студенческой 
дезадаптации культурально-одобряемые паттерны 
перфекционизма, конкурентного поведения [2; 3]. 
И специфический, обусловленный стремлением к 
высоким академическим достижения стресс, усили-
вает действие фоновых стрессоров, резко повышая 
психоэмоциональную нагрузку на лиц юношеского 
возраста.

Перечисленные обстоятельства предопределяют 
дезадаптирующие поведенческие девиации, лич-
ностные аномалии, дебюты серьезных психических 
заболеваний в юношеский период. Иногда спосо-
бом совладания с переживаемым стрессом стано-
вится прием психоактивных веществ (ПАВ), чаще 
алкоголя [5].

Российскими учеными и практиками изучалось 
и определялось в качестве мишени профилактиче-
ских мероприятий рекреационное потребление 
ПАВ лицами молодого возраста. На него оказыва-
ет влияние деятельность криминальных структур, 
поставляющих на рынок все новые виды наркоти-
ческих веществ, позиционируемых как «легкие», 
«дизайнерские», якобы лишенные побочных 
эффектов опиатов и иных «тяжелых» наркотиков. 
Подобные мифы распространяются участниками 
преступных сообществ, которые, нарушая закон, 
активно используют новые технологии доставки 
веществ, знание особенностей современной моло-
дежи — основной целевой аудитории. Несмотря на 
попытки общества противостоять подобному, 
ситуация остается сложной, полной картины 
вовлеченности в наркопотребление молодежи в 
России нет [1], а последствия обращения к ПАВ, 
нередко уже в школьном возрасте, можно оценить 
лишь годы спустя.

Но если механизмы рекреационного потребления 
ПАВ изучены, позволяют планировать профилактиче-
ские мероприятия [4; 5], то существенно менее понят-
ны новые формы использования ПАВ, например, в 
целях повышения продуктивности собственной интел-
лектуальной деятельности, когнитивных способно-
стей. Целью обзора стал анализ имеющихся в зарубеж-
ной литературе данных по этой проблеме.

История проблемы немедицинского использования  
лекарств, воздействующих на нервную систему

Идея повысить интеллектуальную продуктивность 
путем приема активирующих веществ возникла давно. 
Традиционно этой цели служит кофе, популярность 
которого растет, как и иных напитков с энергетизиру-
ющим эффектом [54]. Параллельно формируется 
практика использования психически здоровыми, 
социально активными и успешными людьми меди-
цинских препаратов, предложенных врачами для 
лечения неврологических, психических расстройств, 
с целью повышения умственной работоспособности и 
продуктивности.

Практика повышения умственной работоспособ-
ности путем использования рецептурных, разрешен-
ных препаратов зафиксирована зарубежными учены-
ми более 20 лет назад [41; 46], и породила новую тер-
минологию. В научных публикациях используют кон-
цепт «фармакологическое улучшение когнитивных 
способностей» («pharmacological cognitive enhance-
ment»), под которым понимают «увеличение продук-
тивности когнитивных функций, например, памяти, 
внимания, креативности и интеллекта, путем приме-
нения рецептурных препаратов здоровыми лицами, 
не имеющими медицинских показаний для назначе-
ния подобных лекарств» [37; 46]. В литературе попу-
лярной существует множество названий, отражаю-
щих мифологию, складывающуюся в этой области и 
привлекательную для потенциального потребителя. 
Так, используются слоганы «умные таблетки» («smart 
pills»), «нейроулучшение» («neuroenhancement»), 
«академические стероиды» («academic steroids»), 
«учебные наркотики» («study drugs»). Поскольку 
стремление улучшить работу собственного мозга 
путем использования лекарств не привлекло пока 
внимание российских специалистов, аналога концеп-
та «pharmacological cognitive enhancement» в русскоя-
зычной литературе нет; нами был использован кон-
цепт — препараты для «улучшения когнитивных 
функций» (УКФ).

Американские врачи первыми констатировали 
использование легальных лекарств для УКФ психиче-
ски здоровыми и не нуждающимися в медикаментоз-
ной терапии лицами. Обычно речь шла о применении 
препаратов, предложенных для лечения синдрома 
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и 
нарколепсии, в состав которых входят соли амфета-
минов, и обладающих стимулирующим и, в меньшей 
степени, эйфоризирующим эффектом. Легальный 
статус препаратов этого класса неоднократно вызы-
вал полемику в обществе, поскольку было установле-
но их использование в качестве допинга спортсмена-
ми, как афродизиаков, для рекреационных целей. По 
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мнению исследователей, к препаратам для лечения 
СДВГ студенты в целях УКФ стали обращаться в 
связи с дешевизной лекарств, доступностью рецеп-
тов — вследствие высокой частоты назначения и мно-
жества дженериков, и относительной длительностью 
достигаемых эффектов [41; 46]. За некоторыми пре-
паратами для лечения СДВГ прочно закрепилась 
репутация стимуляторов учебных достижений. 
Необходимо указать, что ряд официально разрешен-
ных в США лекарств запрещен в других странах, 
включая Россию, что обусловлено высокой вероятно-
стью привыкания, формирования зависимости, тяже-
лыми побочными эффектами.

Список подобных стимулирующих средств (не при-
водятся по этическим соображениям) обширен, и в 
основном УКФ лекарства относятся к психостимуля-
торам группы амфетаминов/метамфетаминов. В меди-
цинской практике доказана их эффективность для 
лечения ряда расстройств (кроме названных, это рас-
стройства пищевого поведения, обсессивно-компуль-
сивные синдромы), причем опасность злоупотребле-
ний признается высокой. Кроме того, потребители 
легальных лекарственных препаратов в целях УКФ в 
дальнейшем имеют риск перейти от лекарств со стиму-
лирующим эффектом к приему запрещенных наркоти-
ческих веществ (особенно часто — амфетаминов). Так, 
Доклад Международного комитета по контролю над 
наркотиками за 2019 год, центральная тема которого 
определена как «Повышение качества услуг по профи-
лактике употребления психоактивных веществ и нар-
кологической помощи для молодежи», свидетельству-
ет, что «в 2017 году амфетамин и метамфетамин упо-
требляли в течение последних 12 месяцев ориентиро-
вочно 0,6 процента населения мира в возрасте 
15—64 лет (т.е. около 29 млн. человек)» [49].

Эксперты Всемирной организации здравоохране-
ния, в свою очередь, констатируют рост в последние 
десятилетия числа применяющих препараты с ноо-
тропным действием пациентов, указывая, что регуляр-
но ноотропы принимает около трети взрослого населе-
ния развитых стран [42]. Для пациентов с органиче-
скими поражениями головного мозга эти препараты 
жизненно важны, но растет употребление за предела-
ми клинической группы. Список препаратов, опреде-
ляемых как ноотропы, велик, их химическое строение 
и механизмы действия вариабельны [2]. Отличительная 
особенность ноотропных средств — так называемая 
амфотропность, состоит в отсутствии возможности 
оказывать эффекты на высшую нервную деятельность 
и психику человека при нормальном функционирова-
нии последних, при достижении терапевтического 
эффекта в случае функциональных или морфологиче-
ских нарушений мозга. Однако рост объема потребле-
ния ноотропов столь стремителен, что амфотропность, 
по-видимому, не останавливает здоровых лиц от их 
использования. Значительный вклад в такое потребле-
ние вносят лица молодого возраста, представители 
наиболее перспективной части общества.

Потребление УКФ лекарств студентами: 
данные зарубежных исследований

Первые исследования использования препаратов 
УКФ в США показали, что при анонимном интер-
вьюировании треть обучающихся в магистратуре при-
знали использование как легальных, так и нелегаль-
ных стимуляторов с целью достижения более высоких 
академических показателей [28; 41]. На сегодняшний 
день накоплен эмпирический материал, позволяю-
щий считать подобное «академическое» потребление 
«обычным явлением» среди студентов американских 
вузов [50; 51]. Диапазон оценок исследователями 
числа студентов, использующих УКФ лекарства, 
варьирует от нескольких процентов до трети [11; 15; 
34; 59], и это легко объяснить используемыми метода-
ми сбора данных. Наиболее высокие цифры дают 
анонимные опросы, и практика «академического 
допинга» оказывается особо распространенной среди 
студентов-юношей европеоидной расы, обучающихся 
в вузах высокого рейтинга и происходящих из семей с 
высоким уровнем образования и социальным стату-
сом [38; 41].

Данные последних лет подтверждают углубление 
проблемы: в США до 5 миллионов человек злоупотре-
бляют стимуляторами, обращение к УКФ лекарствам 
наблюдается у почти 60 % студентов вузов, тогда как 
80% лиц, получающих рецепты на препараты по меди-
цинским показаниям, передают рецепты (или лекар-
ства) желающим [52]. Широкомасштабные исследова-
ния проблемы свидетельствуют об использовании пре-
паратов УКФ уже в школьный период, о высокой 
сопряженности такого потребления с приемом ПАВ в 
рекреационных целях [27].

Описываемая модель потребления УКФ лекарств 
не обошла и лиц из других социальных групп. Изучение 
потребителей УКФ препаратов в вузах показало, что 
они есть не только среди студентов, но и среди препо-
давателей [23]. Журнал Nature уже в 2008 году писал о 
высоком риске использования УКФ лекарств предста-
вителями интеллектуальной элиты, заинтересованны-
ми в повышении умственной работоспособности [56]. 
Журнал Science в 2015 году в качестве основных поку-
пателей УКФ лекарств определил «молодых, привиле-
гированных студентов колледжей, которые ищут кон-
курентных преимуществ» [18].

Интерес к проблеме был проявлен во многих стра-
нах: исследования проведены в Канаде [13], Германии 
[39], Италии [58], Латвии [26], Нидерландах [22], 
Швейцарии [55], Австралии [48], Франции [33], 
Польше [24]; есть и сравнительные исследования 
потребления в разных странах [22; 29]. Удалось устано-
вить, что в студенческой популяции есть группы особо 
высокого риска, в числе которых — студенты меди-
цинских факультетов. Доказано, что для будущих вра-
чей и фармацевтов характерны терпимое или одобри-
тельное отношение к подобным лекарствам, полипраг-
мазия [13; 33; 26; 58].
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Полученные в разных странах данные подтвержда-
ют высокую частоту встречаемости феномена «акаде-
мического допинга», отличны скорее по выбору 
средств. В Италии студенты реже обращаются к 
лекарственным рецептурным препаратам, предпочи-
тая иные стимулирующие средства [58], в Австралии 
прибегают к препаратам на основе кофеина, напри-
мер, используя «таблетки с кофеином» (Caffeine 
Tablets) [48]. В Нидерландах модель потребления УКФ 
препаратов сейчас формируется, хотя и уступает объ-
ему использования традиционных для страны канна-
биноидов [22]. Исследование, проведенное в 15 стра-
нах, с общим числом участников более 100 тысяч 
человек, показало, что количество лиц, использую-
щих препараты со стимулирующим действием, в том 
числе для поддержания или повышения умственной 
работоспособности, растет в последние годы во всех 
возрастных когортах [29]. В большинстве случаев речь 
идет о немедицинском использовании рецептурных, 
разрешенных препаратов, цифры потребления ста-
бильно высоки в США и Канаде, постепенно растут в 
странах Европы.

Последствия применения УКФ лекарств 
для организма человека

Анализ практики потребления любых лекарств тре-
бует учета побочных эффектов. Для УКФ препаратов 
(стимуляторов по основному действию) побочные 
эффекты обширны, включают вегетативные симпто-
мы, такие как нарушения сердечного ритма, артери-
альная гипертензия, гипертермия, головная боль, раз-
дражительность, тошнота и рвота, диарея. При дли-
тельном приеме возможны нарушения психического 
состояния: раздражительность, взвинченность, 
нервозность, колебания настроения, в тяжелых случа-
ях — расстройства сна, симптомы депрессии, интокси-
кационные психозы. Особо опасны УКФ лекарства 
для лиц, уже имеющих перечисленные симптомы, 
например, страдающих вегетативными дисфункция-
ми, эмоциональными расстройствами, психическими 
заболеваниями.

Стимулирующие препараты легко вызывают при-
выкание, а для достижения стабильного желаемого 
эффекта требуют повышения дозы (то есть имеет место 
рост толерантности). Если данные о позитивном влия-
нии УКФ препаратов на когнитивные процессы неод-
нозначны, то субъективное ощущение повышения 
тонуса, активности, чувство прилива энергии очевид-
ны для потребителей. Поэтому при длительном приеме 
формируется привыкание к состоянию подъема, эйфо-
рии, развивается синдром отмены, формируется пси-
хологическая зависимость [37]. Таким образом, меха-
низмы формирования зависимости от ПАВ при 
использовании наркотических веществ или лекарств 
УКФ идентичны. Американские специалисты характе-
ризуют используемые для УКФ стимуляторы как чрез-

вычайно высоко рисковые в аспекте формирования 
зависимости [25].

Кроме того, доказано, что для многих использование 
УКФ препаратов — путь к употреблению наркотиче-
ских веществ, обычно стимулирующего действия, чаще 
амфетаминов, и чем раньше начато потребление 
лекарств для УКФ, тем вероятность перехода к иным 
веществам выше [17]. Но наиболее тяжелые послед-
ствия касаются эмпирически подтвержденной причаст-
ности УКФ лекарств к экспоненциальному росту числа 
связанных с употреблением стимуляторов передозиро-
вок, обращений в отделения неотложной помощи и 
самоубийств в ведущих университетах США [60; 61]. 
Риск тяжелой клинической картины, спровоцирован-
ного психотического эпизода кратно возрастает при 
приеме амфетаминов или в случае использования сту-
дентами нескольких ПАВ, что бывает нередко [52; 60].

Мета-обзоры исследований оценки влияния УКФ 
препаратов на академическую результативность свиде-
тельствуют, что рецептурные стимуляторы могут улуч-
шить параметры переключаемости внимания, ско-
рость обработки информации, иногда повышать спо-
собность к ее усвоению [51]. При этом в долгосрочной 
перспективе их использование вызывает расстройства 
сна, церебрастению, и в итоге снижение продуктив-
ности мыслительной деятельности. Отсутствуют убе-
дительные данные о позитивной роли УКФ лекарств 
на продуктивность сложной, целенаправленной, 
структурированной, требующей планирования дея-
тельности. Кроме того, отмечаемые испытуемыми 
эффекты УКФ лекарств легко объясняются механиз-
мом плацебо [36], повышением настроения и ростом 
уверенности в успехе перед академическими испыта-
ниями [8].

Данные изучения предикторов обращения к УКФ 
препаратам свидетельствуют, что их ищут студенты, 
испытывающие трудности в учебе [43], имеющие при-
знаки проблемного использования алкоголя и канна-
биноидов в рекреационных целях [35; 40; 43]. 
Последнее ожидаемо, так как потребители ПАВ часто 
имеют проблемы в учебе. При психологическом ана-
лизе фактов правомерной представляется гипотеза о 
формировании у определенной группы студентов осо-
бой стратегии изменения, путем использования раз-
ных ПАВ, своего психического состояния в нужную на 
данный момент сторону. Такая стратегия закрепляет, 
хронифицирует проблемное потребление ПАВ, резко 
увеличивает риски побочных и неожиданных эффек-
тов препаратов (при их сочетании). Также эмпириче-
ские данные подтверждают сочетания потребления 
лекарств УКФ с иными проблемными формами пове-
дения: с низкими учебными усилиями, пропусками 
занятий [12; 30; 35; 41], с предпочтением развлечений 
учебе [40].

В итоге студенты, использующие лекарства для 
УКФ, не получая реальных академических преиму-
ществ [16], одновременно рискуют сформировать 
зависимость от стимуляторов, и в дальнейшем перейти 
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в поисках более отчетливых эффектов на наркотиче-
ские вещества. Доказано, что при приеме одного сти-
мулирующего препарата вероятность обращения к 
другому резко возрастает. О взаимозаменяемости 
лекарственных препаратов и наркотиков со стимули-
рующим действием свидетельствуют факты, напри-
мер, резкого роста спроса на рецептурные препараты 
со стимулирующим действием в 2008—2009 г.г., когда 
упала доступность на рынке наркотиков кокаина и 
экстази [19].

Существует еще один аспект негативных послед-
ствий приема УКФ препаратов студентами. 
Исследователи за пределами США пишут о возраста-
нии числа лиц, использующих ПАВ для улучшения 
самочувствия, преодоления астении, решения задач 
саморегуляции не столько физиологического, но эмо-
ционального состояния, для купирования симптомов 
тревожных или депрессивных расстройств [9; 44; 60]. 
Учитывая наблюдаемое в более чем 20 странах сниже-
ние обращаемости за психолого-психиатрической 
профессиональной помощью [57], можно утверждать, 
что маркетинговые усилия фармакологических компа-
ний по медикализации сферы психического здоровья 
влияют на поведение людей [10]. Использование меди-
каментозных средств рождает иллюзию быстрого 
совладания с симптомами эмоционального неблагопо-
лучия, возможности качественной трансформации 
своего состояния в желаемую сторону. Но такая страте-
гия опосредованного химическими средствами регули-
рования своего эмоционального, психического состо-
яния препятствует развитию личности, ее способности 
к саморегуляции, ощущению самоэффективности, 
рождает серьезные риски, в перспективе является про-
игрышной.

Социальные аспекты проблемы потребления 
УКФ лекарств

Распространение наркотических веществ является 
противоправным действием, негативно воспринима-
ется общественным сознанием, вызывает естественное 
осуждение. В отношении препаратов УКФ ситуация 
сложнее, так как речь идет об официально разрешен-
ных лекарствах. Применявшие их без медицинских 
показаний лица часто ориентировались на рекоменда-
ции членов семьи, друзей, коллег [21; 45], нередко 
врачей, которых удалось уговорить выдать рецепт без 
достаточных оснований, или обмануть, симулируя 
симптомы СДВГ, иного расстройства [53]. Налицо 
«нормализация» потребления, когда студенты вузов 
расценивают использование УКФ лекарств как рас-
пространенное, общепринятое, приемлемое [14].

При описании факторов, влияющих на прием УКФ 
лекарств нельзя игнорировать финансовые интересы 
фармацевтических фирм, использующих агрессивные 
маркетинговые стратегии. В настоящее время плохая 
успеваемость, трудности концентрации внимания у 

детей являются основанием для постановки диагноза и 
назначения медикаментозной терапии. В области пси-
хического здоровья обращение к любым препаратам 
требует тщательного изучения последствий, побочных 
эффектов. Выше было отмечено, что наиболее лояль-
ными к использованию УКФ лекарств без медицин-
ских показаний являются студенты медицинских и 
фармацевтических факультетов. При экстраполяции 
подобной установки на сферу их будущей профессио-
нальной деятельности, растет вероятность получить 
большую группу носителей новой идеологии медика-
ментозного УКФ, которые не только сами могут 
использовать подобные средства, но будут чаще назна-
чать их пациентам. Таким образом, речь идет о новой 
социальной практике, и социальной проблеме.

Этические аспекты употребления УКФ лекарств

Биомедицинская этика в последние десятилетия 
является значимой научной концепцией и важным для 
общественной жизни социальным институтом, предо-
ставляет инструменты для этической оценки различ-
ных медицинских и социальных практик. 
Использование УКФ лекарств с целью повышения 
академических результатов также стало предметом 
рассмотрения с этических позиций. Так, студенты уни-
верситетов Швейцарии при опросе указали, что упо-
требление УКФ лекарств равнозначно допингу в про-
фессиональном спорте, который действует весьма 
эффективно, но запрещен. Применение УКФ препа-
ратов создает неравные условия в академической среде, 
усиливает давление на обучающихся, а потому непри-
емлемо [7; 55]. Однако параллельно в ряде стран раз-
вивается движение сторонников легализации запре-
щенных наркотических веществ, на фоне требований 
которого применение разрешенных, одобренных вра-
чами лекарственных препаратов выглядит наимень-
шим злом [31]. Но так ли это?

Доводы против такого использования, основанные 
на фактах и свидетельствующие о высоких рисках, 
могут быть дополнены используемым в биомедицин-
ской этике, в политических дискуссиях аргументом 
«скользкого склона». Он предписывает рассматривать 
важные решения не с позиции сегодняшнего дня, но 
как отправную точку развивающегося, нарастающего 
тренда. И допущение относительно безобидного при-
ема фармпрепаратов для УКФ сегодня может стать 
началом ситуации с плохо предсказуемыми послед-
ствиями. Возможно ли наступление эры «косметиче-
ской неврологии» [59], когда победителями в конку-
рентном обществе станут так называемые «психонав-
ты» («psychonauts», «cyber-psychonauts» или 
«e-psychonauts»), образованные, хорошо информиро-
ванные в области фармакологии, и достаточно цинич-
ные потребители УКФ и иных воздействующих на 
мозг препаратов? Западные исследователи, обеспоко-
енные наметившейся тенденцией, сообщают, что чаще 



49

Rychkova O.V.
Smart drugs are as a dangerous model

of psychoactive substance use
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 2, pp. 44—54.

Рычкова О.В.
«Умные» лекарства – опасная модель потребления 
психоактивных веществ
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 2 С. 44—54.

это молодые, неженатые мужчины [32], активно про-
пагандирующие свой образ жизни, хорошо зарабаты-
вающие на продаже веществ, изменяющих сознание, 
умеющие внушать окружающим либеральные идеи в 
духе когнитивной свободы и «права на психическое 
самоопределение», идеи, которые проповедовал еще 
Тимоти Лири. И можно ли развести медикаментозную, 
разрешенную стимуляцию мозга от микродоз психоде-
ликов для «расширения сознания», или эффектов 
иных воздействий на мозг, которые готова предложить 
наука? Какой станет плата за когнитивное улучшение, 
технологии которого множатся, а последствия будут 
оценены много позже [20]?

В современной психологической науке представле-
ны эмпирические доказательства причастности навя-
зываемых социальных стандартов к широкому классу 
расстройств аффективной сферы, пищевого поведе-
ния, личности. Стратегия «улучшения» себя путем 
приема УКФ лекарств также может расцениваться как 
результат давления общества, навязываемых перфек-
ционистских стандартов, негласного требования пре-
одоления личных недостатков и физиологических 
ограничений любой ценой. И, напротив, изменение 
культуры высоких ожиданий скорее уменьшит спрос 
на повышающие производительность лекарства и сти-
мулирующие наркотики.

Заключение

В контексте психолого-педагогических и клинико-
психологических моделей профилактики химических 
зависимостей среди молодежи большое значение имеет 
мотивация обращения к ПАВ [4; 5]. Социально одо-
бряемые, отвечающие требованиям и интересам обще-
ства, стремления повысить работоспособность, 
достичь желаемой продуктивности интеллектуальной 
деятельности, как свидетельствуют данные эмпириче-
ских исследований, могут приводить к проблемному, 
опасному по последствиям потреблению ПАВ. 
Очевидно, что использование студентами стратегий, 
основанных на оптимально организованном обуче-
нии, полезной социальной активности, здоровом 
образе жизни, саморегуляции требуют времени и уси-
лий, проигрывая «волшебной таблетке». Клиническая 
практика лечения пациентов с химическими зависи-
мостями свидетельствует, что УКФ лекарства исполь-
зуются и в России, но проблема требует своего изуче-
ния, анализа, оценки последствий. Организация про-
филактики употребления ПАВ студентами, как пред-
ставляется, также должна учитывать установку на 
достижение УКФ эффектов с помощью стимулирую-
щих веществ; что подтверждает актуальность эмпири-
ческого изучения проблемы.
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Исследования проблемы образа тела насчитывают более чем столетнюю историю, большая часть кото-
рой представлена изучением негативного отношения к телу и связанной с этим психопатологии — наруше-
ний пищевого поведения, дисморфофобий и т.п. В последнее десятилетие в этой области нарастает тенден-
ция смещения акцента на изучение позитивного образа тела, также как в психологии вообще появляется 
все больше работ, выполненных в парадигме позитивной психологии, которая призывает к отказу от кон-
цепции болезни и поиску новых подходов с опорой на позитивный потенциал личности. В настоящем 
обзоре представлены основные этапы изучения проблемы образа тела в зарубежной психологии, зарожде-
ние и развитие представлений о позитивном образе тела, как самостоятельном конструкте, который не 
является противоположным полюсом в общем континууме «негативный-позитивный». Представлены 
ключевые работы ведущих исследователей, сформировавших концепцию позитивного образа тела как 
самостоятельной сущности, основные компоненты позитивного образа тела, методический инструмента-
рий, использующийся для оценки позитивного образа тела, результаты исследований позитивного образа 
тела в различных социальных группах. Представлены перспективы исследований в области образа тела в 
соответствии с представлениями ведущих зарубежных экспертов.

Ключевые слова: образ тела, позитивный образ тела, признательность телу, позитивная психология, 
обзор.
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Research into the problem of body image has more than a century of history, most of which is associated with the study 
of negative attitudes towards the body and related psychopathology — eating disorders, body dysmorphic disorders, etc. In 
the last decade there has been a growing tendency in this area to shift the emphasis to the study of a positive body image, 
just as in psychology in general there are more and more works performed in the paradigm of positive psychology, which 
calls for abandoning the concept of disease and searching for new approaches based on the positive potential of the indi-
vidual. This review presents the main stages in the study of the problem of body image in foreign psychology, the origin and 
development of ideas about a positive body image as a special construct that is not the opposite pole in the general “nega-
tive-positive” continuum, the key works of leading researchers who have formed the concept of a positive body image as 
an independent entity, the main components of a positive body image, methodological tools used to assess a positive body 
image, and the results of studies of a positive body image in various social groups. The perspectives of research in the field 
of body image are presented in accordance with the views of leading foreign experts.

Keywords: body image, positive body image, body appreciation, positive psychology, review.
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Введение

В отечественной и зарубежной научной литературе, 
начиная от медицины и антропологии и заканчивая 
философией и искусствоведением, можно встретить 
множество подходов и аспектов, касающихся изучения 
человеческого тела. В настоящее время, в связи с 
повышением значимости внешнего облика человека 
для успешной социальной адаптации, построения 
карьеры, создания семьи и т.д., красота человеческого 
тела стала восприниматься как необходимое условие 
успеха в жизни. Одновременно резко возрос интерес к 
психологическим аспектам изучения образа тела.

Во второй половине ХХ века, когда в большинстве 
развитых стран экономика оправилась от последствий 
второй мировой войны, резко улучшилось благосостоя-
ние большей части населения, стали доступны разноо-
бразные продукты питания. Это послужило одной из 
причин резкого роста ожирения, но вместе с тем появи-
лась и стала набирать обороты мода на худобу у женщин 
[3]. Развитие рекламной индустрии и массовой культу-
ры усугубило эти тенденции. Обратной стороной этих 
процессов стало резкое увеличение количества клини-
ческих случаев нарушений пищевого поведения. 
Одновременно резко возрос интерес к возможности 
изменения тела с помощью пластической хирургии и 
других манипуляций для достижения идеальных про-
порций и стандартов красоты, что также несет в себе 
риски для здоровья. Для мужчин стало характерно 
стремление иметь мускулистое, «накачанное» тело, при-
чем часто достижение этой цели граничит с зависимо-
стью от изнуряющих физических упражнений [35].

Поскольку одним из триггеров для развития нару-
шений пищевого поведения и других нежелательных 
последствий, является недовольство своим телом, воз-
ник научный интерес к изучению факторов риска и 
защиты в отношении формирования негативного 
образа тела. Большой поток исследований, публикуе-
мых в различных научных журналах, вызвал потреб-
ность создания в 2004 году специального издания, 
посвященного исключительно проблемам образа тела 
(журнал «Body Image: An International Journal of 
Research»), в котором публикуются результаты иссле-
дований образа тела в таких областях как психология, 
медицина, социальная работа, кинезиология, реабили-
тация и др.

В психологической науке можно встретить множе-
ство подходов к изучению того, что различными автора-
ми может обозначаться по-разному: образ тела, теле-

сность, Я-физическое, концепция тела, схема тела, 
внешность и др. В зарубежной психологии наиболее 
употребляемым в настоящее время является именно 
понятие «образ тела» («body image»). Можно отметить 
отсутствие единого определения и наличие множества 
теоретических концепций и подходов к трактовке поня-
тия «образ тела» (в отечественной психологии часто 
используется понятие «Я-физическое» и т.п.). В данной 
работе мы не ставим задачу всестороннего теоретиче-
ского анализа понятия «образ тела»1, обозначим лишь 
некоторые исторические вехи в этой области науки.

История вопроса

Если обратиться к истории изучения образа тела, то 
можно констатировать, что интерес к этому вопросу 
возник более 100 лет назад. Первые исследования, 
относящиеся к началу ХХ столетия, были связаны с 
неврологическими наблюдениями последствий череп-
но-мозговых травм, сопровождавшихся искажением 
восприятия тела, а также феномена «фантомной конеч-
ности» у пациентов с ампутациями. Исследования тех 
лет, скорее, были направлены на изучение того, что 
Генри Хед назвал «схемой тела», т.е. гипотетического 
мозгового механизма, позволяющего адекватно вос-
принимать части тела и слаженно управлять их рабо-
той [21].

Расширение рамок исследования и появление 
понятия «образ тела» связано с именем австро-амери-
канского невролога и психоаналитика Пауля Шильдера 
(Paul Schilder), который в 1935 году в своей книге 
«Образ и внешний вид человеческого тела» (The Image 
and Appearance of the Human Body) впервые вводит 
понятие «образ тела» и обосновывает необходимость 
изучения не только неврологических, но также психо-
логических и социо-культурных аспектов образа тела 
[21]. По сути это то, что мы сейчас называем биопсихо-
социальной моделью.

В 1958 году Сеймур Фишер и Сидни Кливленд опу-
бликовали еще один знаменательный труд, посвящен-
ный проблеме образа тела — «Образ тела и личность», в 
котором, обобщая теоретические и эмпирические 
исследования с применением проективных методик (в 
частности, тестов Роршаха), как здоровых испытуемых, 
так и пациентов с соматическими и психическими забо-
леваниями, сформулировали понятия «границ образа 
тела», «барьера» и «проницаемости», отражающие нео-
сознаваемую субъектом «прочность» границ тела. [21, 

Funding. The study was carried out with the financial support of the Moscow State University of Psychology & Education within the 
framework of the scientific project “Features of the body image in persons with musculoskeletal disorders”.

For citation: Meshkova T.A. The concept of a positive body image in modern foreign psychology. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologi-
ya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2021. Vol. 10, no. 2, pp. 55—69. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2021100206 (In Russ.).

1 Для краткого ознакомления с этой проблемой можно порекомендовать статьи [1; 3; 5; 6 и др.].
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26]. В дальнейшем С. Фишер продолжал развивать эту 
концепцию в своем двухтомнике «Развитие и структура 
образа тела», в котором проанализировал и обобщил 
результаты опубликованных на тот момент исследова-
ний образа тела в целом и подвел итог развития соб-
ственных представлений о конструкте образа тела [21].

Среди других наиболее известных зарубежных 
исследователей следует упомянуть Фрэнклина Шонца, 
который подчеркивал, что «образ тела — это не психо-
логическая картина или маленький человек в нашей 
голове. Его лучше всего описывать с точки зрения 
функций, которые он выполняет, и уровней, на кото-
рых он переживается. Тело функционирует как сенсор-
ный регистр, инструмент для действия, источник 
побуждений, стимул для себя и других, частный мир и 
выразительный инструмент» [47, резюме]. Четыре 
уровня телесного опыта по Шонцу — это схема тела, 
телесное я, телесные представления (фантазии) и кон-
цепция тела. Таким образом, Шонц рассматривает 
образ тела, как многомерный конструкт.

80-е годы ХХ века ознаменовались ростом числа 
исследований, связанных с проблемой лишнего веса, 
особенно у женщин. Недовольство широких кругов 
населения своим весом и фигурой приняло катастро-
фические масштабы. Рядом авторов был даже предло-
жен термин «нормативное недовольство» («normative 
discontent») [45]. Как показали последующие исследо-
вания, ситуация с годами почти не улучшается, причем 
это характерно не только для развитых стран Запада, 
но и для населения развивающихся стран [18; 10; 24; 
27; 38; 54 и др.]. Феномен массового недовольства 
людей своим телом привел к повышенному интересу к 
проблеме образа тела. Первоначально доминировали 
работы в области клинической психологии и психиа-
трии, связанные с нарушениями пищевого поведения 
у девушек и молодых женщин. Основной акцент делал-
ся на изучении именно негативного образа тела [21].

Поворотным моментом стали 90-е годы. Это время 
характеризуется как продуктивный период концепту-
ального, психометрического и психотерапевтического 
развития, публикуются многочисленные монографии 
и руководства2, разрабатываются психометрические 
инструменты для оценки различных аспектов образа 
тела [21; 58]. Трудно переоценить вклад в эту область 
Томаса Кэша (Thomas Cash, Университет Олд-
Доминион в Норфолке, Вирджиния), с именем кото-
рого связано создание теоретических концепций обра-
за тела как многомерной конструкции и разработка 
более 10 надежных и валидных измерительных инстру-
ментов для оценки различных аспектов образа тела, 
широко применяемых во всем мире [58], а также созда-
ние журнала «Body Image: An International Journal of 
Research». В 2019 году один из выпусков этого журнала 

был специально посвящен анализу и оценке наследия 
Томаса Кэша [63].

В последующие десятилетия тенденция роста 
интереса к проблеме образа тела продолжилась [21; 
46]. Если поначалу основное внимание уделялось 
проблеме негативного отношения к телу преимуще-
ственно у молодых женщин, как фактору риска нару-
шений пищевого поведения и других клинических 
расстройств, то впоследствии появился интерес к 
образу тела других категорий населения (мужчин, 
детей и взрослых различных возрастов, различных рас 
и социальных слоев, представителей различных наци-
ональностей и культур). С ростом числа исследований 
в западной литературе в основном сложилось пони-
мание комплексной природы образа тела. По выраже-
нию Т. Кэша, мы, скорее, имеем дело с «образами 
тела». В настоящее время понятие «образ тела» рас-
сматривается как многокомпонентная структура, в 
которую входят четыре главных компонента: перцеп-
тивный (как человек воспринимает свое тело), аффек-
тивный (какие чувства человек испытывает по отно-
шению к своему телу), когнитивный (что человек 
думает о своем теле, как его оценивает, какие выводы 
на основе этого делает) и поведенческий (что человек 
делает в связи с особенностями своего тела). Этот 
когнитивно-бихевиоральный подход к изучению 
образа тела, представленный в основном в работах 
Т. Кэша и его последователей [58; 63; 48 и др.], явля-
ется одним из наиболее широко распространенных в 
современной зарубежной научной литературе, свя-
занной с изучением образа тела.

В последнее время в рамках этой парадигмы и на 
основе концепций позитивной психологии, нового и 
набирающего все большую популярность направления 
психологии, зародился новый подход к изучению 
образа тела, способствующий смещению акцентов с 
негативных аспектов образа тела на позитивные (для 
ознакомления рекомендуется серия статьей в специ-
альном выпуске журнала Body Image: «Positive Body 
Image: Avenues for Assessment, Application, and 
Advancement, 2015, Vol. 14).

Еще в 2002 году Кэш и Флеминг [19], разрабатывая 
опросник для оценки влияния образа тела на качество 
жизни (Body Image Quality of Life Inventory), отметили, 
что, вопреки бытовавшему мнению о преимуществен-
но негативном влиянии образа тела на ощущение жиз-
ненного благополучия («normative discontent»), из 116 
студенток колледжа большинство сообщили, что их 
образ тела вносит позитивный вклад во многие аспек-
ты их жизни. В 2004 году Т. Кэш с коллегами впервые 
сообщили о том, что позитивный образ тела может 
рассматриваться как самостоятельный конструкт[69; 
цит. по 66].

2 J. Kevin Thompson «Body image disturbance: Assessment and treatment» (1990), «Body image, eating disorders, and obesity: 
An integrative guide for assessment and treatment» (Ed. by J. Kevin Thompson, 1996), K.А. Philips «The Broken Mirror: 
Understanding and Treating Body Dysmorphic Disorder»(1996), S. Grogan «Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in 
Men, Women, and Children» (1999), T.F. Cash, T. Pruzinsky «Body Images: Development, Deviance and Change» (2002) и др.
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В 2005 году Кэш с соавторами [20], исследуя копинг-
стратегии, связанные с угрозами для образа тела, и 
создавая специальный опросник (Body Image Coping 
Strategies Inventory), акцентировали внимание на осо-
бой стратегии совладания, которую они назвали «пози-
тивное рациональное принятие»(«positive rational 
acceptance»). Рассматривая в качестве угроз для образа 
тела такие факторы, как влияние нереалистичных 
образов, транслируемых СМИ, реклама различных 
диет, разговоры окружающих о необходимости худеть, 
поддразнивания, связанные с избыточным весом и 
особенностями фигуры и т.п., авторы обнаружили, что 
люди, обладающие стратегией позитивного рацио-
нального принятия, могут противостоять таким угро-
зам, напоминая себе о своих хороших качествах и не 
придавая большого значения тем воздействиям, кото-
рые могут негативно повлиять на их образ тела. Умение 
использовать такой копинг было связано с положи-
тельным психологическим функционированием, 
однако это больше касалось женщин, чем мужчин.

В дальнейшем на основе принципов когнитивно-
бихевиоральной терапии Кэш предложил программу 
вмешательства, состоящую из 8 ступеней и направлен-
ную на формирование позитивного образа тела, кото-
рая была опубликована во втором издании его книги 
Body Image Workbook [цит. по 66]. Эта программа про-
должает переиздаваться и пользуется популярностью 
до сих пор. Программа опирается на развитие осознан-
ного отношения к своему телу и способствует форми-
рованию принимающих установок. Особое внимание 
уделяется уходу за собой и поддержанию позитивного 
образа тела, подчеркивается важность функциональ-
ности тела.

Таким образом, постепенно намечается уход от 
сугубо клинического подхода к образу тела, акценти-
рующего преимущественно негативные проблемы, и 
переход к поиску позитивных моментов, которые 
могут быть связаны с признанием тех достоинств чело-
веческого тела, которые обеспечивают его функцио-
нальность, жизнеспособность и жизненное благопо-
лучие в целом.

Анализируя предпосылки возникновения и разви-
тия концепции позитивного образа тела, Трэйси Тилка, 
профессор психологии из университета Огайо3, в соав-
торстве с исследователем и психотерапевтом Николь 
Вуд-Баркалоу упоминают ряд областей психологии, 
которые сыграли важную роль в продвижении концеп-
ции позитивного образа тела [66]. В частности, отмеча-
ется, что значительные усилия, направленные на раз-
работку программ профилактики нарушений пищево-

го поведения, предусматривают работу с телом, вклю-
чая выработку навыков защиты от нереалистичных 
идеалов, навязываемых СМИ, а также повышение 
осознания собственного тела с помощью йоги и других 
телесных практик. Ряд программ, используя феномен 
когнитивного диссонанса, включают техники, связан-
ные с высказываниями (устными или письменными) о 
своем теле с позитивных позиций.

Значительное влияние на продвижение концепции 
позитивного образа тела оказали феминистские иссле-
дования, в которых акцентировалось внимание на 
праве и способности женщин противостоять навязы-
ваемым обществом идеалам и любить свое тело в 
любом воплощении. Гуманистическая психология, 
психологическое консультирование и позитивная пси-
хология делают акцент на способности человека к 
самореализации, к позитивным изменениям с опорой 
на сильные стороны своей личности. Соответственно, 
работая с негативным образом тела, терапевтически 
более полезно стремиться к активному формированию 
позитивного образа тела [66].

Также свой вклад внесли философия буддизма и 
восточные практики, которые учат справляться с 
неприятными внутренними переживаниями не путем 
их контроля или избегания, а с помощью стратегии 
принятия и самосострадания, что способствует психо-
логической гибкости в борьбе с дистрессом [66]. 
Феномен самосострадания (self-compassion) активно 
изучается и продвигается4 как одно из направлений 
современной позитивной психологии и как одна из 
эффективных техник в психотерапии, в том числе при 
работе с негативным образом тела и нарушениями 
пищевого поведения [39, 43, 42, 62].

Формирование концепции позитивного образа тела

Как уже упоминалось, длительное время исследова-
тели были сконцентрированы на изучении негативно-
го образа тела. Разрабатывались диагностические 
методики для оценки неудовлетворенности телом, а 
психотерапевтические программы были призваны 
снизить негативные эффекты, связанные с интернали-
зацией худощавого идеала, навязываемого СМИ. 
Доминирующим было представление о некоем конти-
нууме с двумя полюсами: на одном негативный образ 
тела, а на другом — позитивный. Соответственно, 
предполагалось, что воздействия, направленные на 
снижение негативного отношения к телу, должны при-
водить к появлению позитивного образа тела. Однако 

3 В настоящее время она является главным редактором журнала «Body Image: An International Journal of Research». 
Трэйси Тилка известна также как один из исследователей интуитивного питания в связи с проблемами пищевого пове-
дения и образа тела. В 2019 году в издательстве Oxford University Press вышло первое руководство, целиком посвященное 
теоретическим и практическим аспектам позитивного образа тела и телесного воплощения «Handbook of Positive Body 
Image and Embodiment (Ed. by Tracy L.Tylka and Niva Piran).

4 Для знакомства с этим направлением можно порекомендовать сайт одного из ведущих исследователей в этой области, 
автора и разработчика первой методики диагностики самосострадания Кристен Нефф: https://self-compassion.org/
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дальнейшие наблюдения дали основание усомниться в 
таком представлении [66; 70].

Возникла необходимость в создании измерительно-
го инструмента для оценки именно позитивного обра-
за тела. В 2005 году была разработана и протестирована 
«Шкала признательности телу» («Body Appreciation 
Scale», BAS) [12]. Исходя из представлений о много-
мерности образа тела, конструкция которого включает 
самовосприятие и установки, определяемые мыслями, 
чувствами и соответствующим поведением, авторы 
разработали опросник из 13 пунктов, содержащих 
исключительно позитивные высказывания («Я уважаю 
свое тело», «Я считаю, что у моего тела есть определен-
ные достоинства» и т.п.). Содержание высказываний 
охватывало 4 главных аспекта: 1) благоприятное мне-
ние о теле (не зависимо от фактического внешнего 
вида), 2) принятие тела, не зависимо от веса, формы и 
недостатков тела, 3) уважение к телу, внимательное 
отношение к его потребностям, ведение здорового 
образа жизни и 4) защита тела от влияния нереали-
стичных изображений «идеального» тела, представлен-
ных в СМИ. Для психометрической оценки опросника 
авторы провели четыре независимых исследования на 
выборках студенток колледжей (всего 1109 человек), в 
которых была подтверждена высокая внутренняя 
согласованность, одномерность, конвергентная и кон-
структная валидность шкалы, а также надежность 
измерений при повторном тестировании с интервалом 
3 недели. BAS оказалась положительно связанной с 
такими показателями благополучия, как шкала самоу-
важения, показатель общего оптимизма, шкала актив-
ного адаптивного копинга. Методика в дальнейшем 
была переведена и адаптирована к использованию в 
ряде стран Европы и Азии [33, 49, 29, 50 и др.], причем 
оказалось, что в незападных популяциях имеется тен-
денция к двухфакторной структуре опросника, что 
может быть связано с межкультурными и языковыми 
различиями.

Ранее Уильямс и др. [69; цит. по 70], используя кла-
стерный анализ, выявили среди студенток три само-
стоятельные категории: 1) женщин, имеющих пози-
тивный образ тела (51%), 2) женщин с нормативным 
недовольством телом (23%) и 3) женщин, имеющих 
отрицательный образ тела (24%). Такой результат дает 
основание рассматривать позитивный образ тела как 
самостоятельный феномен. Студентки с позитивным 
образом тела отличались более низкой интернализаци-
ей идеальных образов, более высокой самооценкой, 
были удовлетворены своим внешним видом, имели 
меньший риск нарушений пищевого поведения и 
более высокую физическую активность, указывали на 
большую социальную поддержку.

В 2005 году при разработке диагностического 
инструмента для оценки позитивного образа тела авто-
ры [12] призвали провести качественные исследования 
женщин, обладающих позитивным образом тела, 
чтобы понять всю полноту и сложность этого феноме-
на. Такое исследование было проведено [70] и имело 

важное значение для создания целостной модели пози-
тивного образа тела. Авторы полагали, что позитивный 
образ тела это не просто отсутствие негативного отно-
шения к телу, а особый уникальный конструкт, изучив 
элементы которого, можно будет понять, какие факто-
ры являются решающими для его формирования, 
чтобы в дальнейшем можно было бы разрабатывать 
профилактические и коррекционные программы.

Авторы использовали дизайн качественного иссле-
дования с привлечением пятерых экспертов. Точка 
зрения экспертов сопоставлялась с точкой зрения 
основной группы испытуемых — студенток колледжей 
(15 человек), классифицированных по ряду методик 
как обладающих позитивным образом тела. Для анали-
за интервью использовался метод обоснованной тео-
рии (Grounded Theory). Интервью проводились инди-
видуально, но студенты и эксперты имели возмож-
ность ознакомиться с мнениями других участников и 
высказать свои соображения. Конечной целью было 
создание теоретической модели такого явления как 
позитивный образ тела.

В ходе интервью большинство студенток сообщи-
ли, что в подростковом возрасте для них было харак-
терно негативное отношение к телу, которое постепен-
но через когнитивное осознание поменялось на пози-
тивное. Этому способствовали контакты с людьми, 
которые не были сосредоточены на проблемах тела, 
фигуры и веса, поддержка друзей, некоторые заболева-
ния родственников, заставившие более внимательно 
относиться к потребностям и здоровью тела и др. 
Студенты отмечали, что переход от негативного образа 
тела к позитивному это процесс плавный и требующий 
терпения.

По результатам качественного анализа высказыва-
ний к основным факторам обретения позитивного 
образа тела были отнесены следующие характеристики:

1) Признательность (appreciation), благодарность 
телу за его здоровье, за те функции, которые оно 
выполняет, это также благодарность за обретение 
позитивного образа тела.

2) Безоговорочное принятие со стороны окружающих 
(семья, друзья, партнеры), по мнению студенток, игра-
ет одну из ведущих ролей в формировании позитивно-
го образа тела.

3) Принятие своего тела и любовь к нему. Студентки 
подчеркивали необходимость принимать свое тело 
таким, как оно есть, и описывали ощущение комфорта 
в своем теле и чувство любви к телу.

4) Духовность / Религия. Двенадцать студенток рас-
сказали о том, как их религия и / или духовность 
помогли им сформировать и сохранить позитивный 
образ тела. Они считали, что их тела сформировались, 
благодаря некой высшей силе, поэтому им необходимо 
принимать и любить себя такими, как они есть.

5) Поиск других людей, которые тоже принимают 
себя такими как есть. Все участники старались контак-
тировать в своем окружении с людьми, имеющими 
позитивный образ тела.



60

Мешкова Т.А.
Концепция позитивного образа тела в современной 
зарубежной психологии
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 2 С. 55—69.

Meshkova T.A.
The concept of a positive body image in modern

foreign psychology 
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 2, pp. 55—69.

6) Забота о теле с помощью здорового образа жизни. 
Все студентки указывали, что они учитывают потреб-
ности своего тела, основываясь на соображениях здо-
рового образа жизни, а не ради привлекательной внеш-
ности. Они практиковали умеренные занятия фитне-
сом, старались питаться полноценно, не переедали, 
использовали адаптивные способы борьбы со стрес-
сом. Большинство из них не пренебрегали медицин-
ской помощью для поддержания здоровья, а также 
иногда «баловали» свое тело с помощью массажа и 
других приятных способов ухода за телом.

7) Фильтрация информации с целью защиты тела. 
Все студентки отдавали себе отчет, что западная куль-
тура транслирует идеализированные образы женщин, 
заставляет их быть худыми, рассматривать себя в каче-
стве объекта, а не субъекта. Их осведомленность позво-
ляла им использовать своеобразный фильтр, препят-
ствующий негативным влияниям на их образ тела.

8) Внутренняя позитивность. Студентки сообщали о 
внутреннем ощущении комфорта, счастья, позитивно-
го настроя.

9) Широкое понимание красоты. Для всех студенток 
было характерно широкое понимание красоты, не свя-
занное только с привлекательной внешностью.

Обобщив полученные результаты, авторы сформу-
лировали общее определение позитивного образа тела.

«Мы определяем позитивный образ тела как все-
объемлющую любовь и уважение к телу, которые 
позволяют людям: (а) ценить уникальную красоту сво-
его тела и функции, которые оно выполняет для них; 
(b) принимать свое тело и даже восхищаться им, вклю-
чая те аспекты, которые несовместимы с идеализиро-
ванными образами; (c) ощущать комфорт, уверен-
ность, чувствовать себя красивым и счастливым со 
своим телом, что часто воспринимается как внешнее 
«сияние»; (d) подчеркивать достоинства своего тела, а 
не фиксироваться на его недостатках; (e) иметь осоз-
нанную связь с потребностями своего тела; (f) интер-
претировать поступающую информацию в целях защи-
ты тела, при этом наиболее положительная информа-
ция усваивается, а наиболее отрицательная отвергается 
или перефразируется» [70, стр. 112].

Правомерность подхода к изучению образа тела с 
позитивных позиций была подтверждена и в других 
исследованиях, выполненных на представителях раз-
личных возрастных и социальных групп [60]. В част-
ности, исследования позитивного образа тела с помо-
щью Шкалы признательности телу (Body Appreciation 
Scale — BAS) проводились в группах женщин различ-
ных возрастов (от 18 до 90 лет). На больших выборках 
женщин из стран западной культуры была показана 
положительная связь возраста и позитивной оценки 
тела по шкале BAS: пожилые женщины демонстриро-

вали более высокие оценки, чем молодые [11; 61]. 
Вместе с тем, оказалось, что неудовлетворенность 
телом, которая оценивалась с помощью других мето-
дик в основном в связи с воспринимаемым избыточ-
ным весом, с возрастом практически не меняется или 
даже нарастает [11; 59]. Женщины с возрастом могут 
одновременно испытывать неудовлетворенность 
своим весом, фигурой и вместе с тем ценить, уважать и 
принимать свое тело с большей готовностью, чем 
молодые женщины, скорее всего, как благодарность за 
здоровье и функциональность своего тела. Можно 
полагать, что Шкала признательности телу (BAS) оце-
нивает нечто уникальное, отличное от простого недо-
вольства телом в связи с лишним весом. Еще в одном 
исследовании женщин старше 55 лет было показано, 
что негативное, нейтральное и позитивное отношение 
к своему телу могут переживаться одновременно. 
Авторы делают вывод, что отрицательный и положи-
тельный образы тела существуют в разных континуу-
мах, а нейтральный, вероятно, находится в том же 
континууме, что и отрицательный образ тела, посколь-
ку нейтральные переживания выражались как низкий 
уровень неудовлетворенности телом [14]5.

На противоположном полюсе в континууме возрас-
тов, у девочек-подростков, признаками позитивного 
отношения к телу являются, в первую очередь, свобод-
ное интуитивное питание без сосредоточения на кон-
троле веса, занятия спортом и физическими упражне-
ниями для получения удовольствия, а не для контроля 
веса и формирования фигуры. Такие девочки реже 
курят и употребляют алкоголь и наркотики. В этом 
возрасте наиболее важной для формирования позитив-
ного образа тела является самозащита от негативной 
информации, поступающей из СМИ и от окружаю-
щих, навязывающих идеальные нереалистичные худо-
щавые образы женской красоты. Кроме того, девочки-
подростки с позитивным отношением к телу предпо-
читают в своем окружении таких же друзей [8; 13; 60].

Многие опрошенные женщины в подростковом 
возрасте относились к своему телу негативно, но затем 
вследствие осознанного изменения когнитивных уста-
новок преодолели такое отношение. Вероятно, для 
обретения позитивного образа тела, необходимы 
активные усилия. Этот тезис подтверждается недавним 
исследованием, проведенным в Швеции [28], в кото-
ром изучались пути преодоления отрицательного обра-
за тела на пути к взрослению. Большинство опрошен-
ных преодолели отрицательный образ тела к 18 годам. 
В раннем подростковом возрасте большую роль в фор-
мировании отношения к телу играют негативные вли-
яния сверстников и общее недовольство жизнью. 
Поворотными моментами становятся поиск нового 
социального контекста, расширение возможностей 

5 В этой связи можно отметить, что в нашем исследовании образа тела у лиц с последствиями детского церебрально-
го паралича и спинальной травмы [2] мы также наблюдали вместе с негативными оценками одновременное существова-
ние позитивного отношения к телу в форме признательности телу и его функциональности, несмотря на выраженные 
нарушения опорно-двигательного аппарата.
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для реализации личности, а также использование ког-
нитивных стратегий для улучшения образа тела. 
Авторы считают, что программы вмешательства, 
направленные на формирование образа тела, должны 
быть нацелены не только на проблемы, связанные с 
внешностью, но и на удовлетворение потребности в 
социальном принятии, самоидентификации, реализа-
ции личности.

Особенности позитивного отношения изучались 
также в различных культурах. Как уже отмечалось, 
факторная структура Шкалы признательности телу 
(BAS) в незападных обществах (Малайзия, Индонезия, 
Бразилия) несколько отличается и имеет тенденцию 
формировать два фактора, тогда как в странах запад-
ной культуры это однофакторный конструкт [49; 29; 
50]. Женщины-мусульманки, живущие в Велико-
британии и носящие хиджаб, более позитивно отно-
сятся к своему телу и демонстрируют меньшую интер-
нализацию стандартов красоты [31]. Исследование, 
проведенное в Израиле, также подтверждает, что 
ношение хиджаба и сила религиозных убеждений 
положительно связаны с позитивным образом тела, но 
негативная связь с отрицательным образом тела была 
характерна только для силы религиозных убеждений 
[17], однако авторами отмечается также значительная 
медиаторная роль таких факторов, как давление со 
стороны СМИ, родственников и ровесников (в соот-
ветствии с трехсторонней социокультурной моделью 
[57]). Сравнение оценок позитивного образа тела в 
различных этнических группах населения 
Великобритании показало, что женщины испаноязыч-
ных и африканских стран Карибского бассейна не 
присваивают евроамериканские нормы красоты, они 
придерживаются, по-видимому, более гибких пред-
ставлений о красоте тела, основанных на более широ-
кой концептуализации красоты [9 цит. по 60]. К сожа-
лению, не было проведено сравнение тех же женщин 
относительно их негативного образа тела.

Гендерные особенности позитивного образа тела 
изучены весьма неполно, поскольку основное внима-
ние исследователей было сосредоточено на изучении 
образа тела и пищевого поведения женщин. В первом 
варианте опросника «Шкала признательности телу» 
(BAS) [12] один из вопросов был сформулирован в рас-
чете на исследование именно женской выборки: «Я не 
позволяю нереалистично худым женским образам, 
представленным в СМИ, влиять на мое отношение к 
своему телу» («I do not allow unrealistically thin images of 
women presented in the media to affect my attitudes toward 
my body»). В 2013 году [64] формулировка этого пункта 
была изменена: В варианте для мужчин, вместо «нереа-
листично худых» образов, фигурировали «нереалистич-
но мускулистые». Исследование [64], выполненное на 
студентах колледжа (США), показало однофакторную 
инвариантную структуру опросника как для мужчин, 
так и для женщин, но в среднем оценки мужчин по всем 
пунктам, кроме одного, были достоверно выше, чем 
оценки женщин. Данный вариант опросника использо-

вался также в исследовании британских мужчин 
(439 человек старше 18 лет, средний возраст 39,13 лет) с 
различной сексуальной ориентацией. Уровень позитив-
ной оценки тела по шкале BAS положительно коррели-
ровал с физической активностью и отрицательно с 
оценками представления о маскулинности и стремле-
нием к социальным сравнениям. Представители сексу-
альных меньшинств менее позитивно оценивали свое 
тело. Интернализация атлетического идеала мужского 
тела и социальные сравнения опосредовали эти отно-
шения [16]. В исследовании 509 мужчин Лондона было 
обнаружено, что одним из предикторов более высокого 
стремления к мускулистости и более низкой позитив-
ной оценки тела (BAS) является нейротизм. [15].

Впоследствии первый вариант опросника BAS был 
переработан и несколько сокращен. Новый вариант 
(BAS-2) из 10 пунктов не содержит гендерно-специ-
фичных элементов и сейчас довольно широко исполь-
зуется во всем мире, как для женщин, так и для мужчин 
[65]. В целом, что касается гендерных особенностей, то 
по результатам недавно проведенного мета-анализа 
можно констатировать, что признательность телу (body 
appreciation) выше у мужчин, чем у женщин [40].

Исследования мужчин среднего и старшего возраста 
очень слабо представлены в публикациях. Можно упо-
мянуть обзор, касающийся образа тела и пищевого 
поведения [37]. Анализируя проблему с позиций ряда 
актуальных теорий, включая концепцию позитивного 
образа тела, авторы предлагают свою интегрированную 
модель факторов риска и защиты. Позитивный образ 
тела рассматривается как важный защитный фактор. 
Мужчины, которые противостоят интернализации иде-
ала, самообъективации, социальным сравнениям, ста-
раются не переоценивать важность внешнего вида по 
сравнению с другими сферами своей жизни, реже 
демонстрируют патологическое стремление к мускули-
стости, худобе, «здоровому весу», которые часто сопро-
вождаются нарушениями пищевого поведения.

Позитивный образ тела имеет принципиально важ-
ное значение также для людей с видимыми отличиями 
от окружающих. Проблемы, связанные с особой внеш-
ностью таких людей, влияют на формирование самоо-
ценки, социальных контактов, часто приводят к стиг-
матизации и нарушают социальную адаптацию. 
Возникает вопрос, возможно ли у лиц с видимыми 
отличиями формирование позитивного образа тела в 
том понимании, которое вкладывается в это понятие 
авторами концепции.

К сожалению, пока почти нет исследований, прямо 
отвечающих на этот вопрос. В серии исследований [52-
53] изучали образ тела у лиц с двигательными патологи-
ями. Несмотря на интернализацию негативных устано-
вок относительно своего тела, многие респонденты все 
же не считали себя абсолютно непривлекательными и 
отмечали, что ощущают себя в своем теле скорее ком-
фортно. Ощущению комфорта способствует акцентиро-
вание на положительных характеристиках своего тела и 
принятие пораженных болезнью частей, а также полу-
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чение поддержки от друзей и близких. При поврежде-
ниях позвоночника и спинного мозга с течением време-
ни индивид адаптируется к своему состоянию и начина-
ет более позитивно относиться к своему телу. Все это 
указывает на возможность того, что какие-то элементы 
позитивного образа тела, которые входят в обсуждае-
мую здесь концепцию, могут иметь место даже у людей 
с серьезными телесными проблемами.

В недавнем исследовании, проведенном нами [2], с 
участием взрослых с последствиями детского цере-
брального паралича и спинальной травмы в ответах на 
опросник признательности телу (BAS), который содер-
жит исключительно позитивные высказывания, оказа-
лось, что лица с двигательной патологией не обнару-
живают заметных различий при сравнении их с кон-
трольной группой здоровых. Однако, при непосред-
ственной оценке отдельных частей тела и при ответах 
на опросник, который включал, как позитивные, так и 
негативные высказывания о своем теле, такие разли-
чия были получены. Оценки лиц с выраженной двига-
тельной патологией оказались ниже. Такой результат 
является косвенным подтверждением предположения 
о том, что позитивный и негативный образы тела, ско-
рее всего, принадлежат разным континуумам.

В 2015 году было проведено качественное исследова-
ние позитивного образа тела у девяти пациентов со 
спинальной травмой. Респонденты указывали на важ-
ность таких факторов, как принятие тела, признатель-
ность и благодарность телу, функциональные достиже-
ния, социальная поддержка, умение защищать себя от 
влияний СМИ, широкое понимание красоты, внутрен-
няя позитивность, наличие в окружении других людей с 
позитивным образом тела, безоговорочное принятие со 
стороны других, религия (духовность), стремление при-
слушиваться к своему телу и заботиться о нем, умение 
справляться с вторичными осложнениями, сводить к 
минимуму боль и уважать свое тело [32].

В исследовании лиц с хронической болью [36] было 
показано, что основным фактором, способствующим 
формированию позитивного образа тела, является 
принятие своей болезни. В другом исследовании [41] 
направленные воздействия, акцентирующие функцио-
нальность тела, способствовали формированию пози-
тивного образа тела и уменьшали депрессию у лиц с 
ревматоидным артритом.

Таким образом, представленные выше результаты 
исследований позитивного образа тела у различных 
возрастных и социальных групп демонстрируют уни-
версальность представленного концепта и указывают 
на его особую природу, отличную от того, что часто 
понимается как единый континуум образа тела от 
негативного полюса до позитивного.

Заключение

Проблема образа тела привлекает широкое внима-
ние. В современной зарубежной научной литературе 

можно найти сотни публикаций, так или иначе связан-
ных с этим направлением. Многие исследования носят 
прикладной характер и призваны помочь справиться с 
недовольством своим телом, которое настолько широко 
распространено, что получило определение «норматив-
ного недовольства». Одной из основных причин «нор-
мативного недовольства» считается влияние культур-
ных стандартов красоты, транслируемых СМИ и под-
держиваемых социальным окружением, что приводит к 
интернализации навязываемых недостижимых идеалов 
и заставляет негативно относиться к своему телу.

Образ тела в подавляющем большинстве исследова-
ний понимается как сложный многомерный конструкт, 
включающий когнитивные, аффективные, поведенче-
ские аспекты, на которые влияет социо-культурный 
контекст. Скорее, это «образы тела», т.е. некий конгло-
мерат различных сущностей, одной из самостоятель-
ных составляющих которого является позитивный 
образ тела.

По современным представлениям негативный и 
позитивный образы тела не являются противополож-
ными полюсами одного континуума. Усилия, направ-
ленные на уменьшение негативного отношения к телу, 
автоматически не приведут к формированию позитив-
ного образа тела, скорее, это будет некая нейтральная 
позиция, означающая отсутствие выраженной озабо-
ченности внешностью. Для формирования позитивно-
го образа тела требуются осознанные дополнительные 
усилия с опорой на сильные стороны личности. 
Обладатель позитивного образа тела, как правило, сво-
боден от давления социума на субъективное восприя-
тие своего внешнего облика, его чувство собственного 
достоинства не зависит от того, как он выглядит, для 
него характерен позитивный жизненный настрой, он 
принимает и ценит свое тело, в том числе за все то, на 
что оно способно. Он более широко понимает красоту, 
не сводя это понятие к обладанию идеальной внешно-
стью, он отдает себе отчет в том, что навязываемые 
СМИ и рекламой идеальные образы далеки от реаль-
ности и не допускает их влияния на самовосприятие и 
самооценку. В современных программах воздействия, 
направленных на профилактику и преодоление нега-
тивного отношения к телу разрабатываются разноо-
бразные техники, которые включают акцентирование 
функциональности тела, использование телесных 
практик типа занятий йогой, методы, основанные на 
когнитивном диссонансе, концепции самосострада-
ния (self-compassion) и др. [25; 56; 30; 22; 55; 67 и др.].

В 2020 году [34] были обобщены мнения, высказан-
ные несколькими ведущими исследователями каса-
тельно современного состояния и перспектив в обла-
сти наших знаний о проблемах образа тела и внешно-
сти, включая теоретические и практические аспекты. 
В качестве приоритетных были названы четыре глав-
ных направления. Во-первых, перемещение фокуса с 
исследований проблем образа тела отдельной лично-
сти на более широкие социальные и культурные систе-
мы. Во-вторых, усиление консолидации и сотрудниче-
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ства в этой области. В центре внимания должна быть 
цель достижения согласованности в теоретических 
основах, измерениях и путях вмешательства во всем 
мире при сохранении внимания к различиям в языке, 
культуре и ресурсах. В-третьих, на основе имеющихся 
научных достижений необходимо объединять усилия в 
направлении практической реализации предлагаемых 
стратегий, чтобы добиться положительных изменений. 
В-четвертых, выход за рамки традиционного изучения 
негативного образа тела и переход ко все большему 
внедрению концепций позитивного подхода.

В частности, считается перспективным переход к 
более широкой концептуализации образа тела с выхо-
дом за рамки чисто физического облика или внешно-
сти, включая такие аспекты как функциональность 
тела, осознанная настройка, воплощение, забота о 
себе. Под функциональностью понимаются возмож-
ности тела обеспечивать функционирование организ-
ма [68]. Если сосредоточиваться не на том, как тело 
выглядит, а на его возможностях, можно легче проти-
водействовать давлению социальной среды, навязыва-
ющей нереалистичные идеальные образы. Такой сдвиг 
может привести к гораздо более здоровому образу тела. 
В настоящее время уже довольно широко применяется 
специальный опросник, оценивающий отношение к 
функциональности тела [7], а также разрабатываются 
программы воздействия, основанные на этом подходе 
[23]. Под «осознанной настройкой» (mindful 
attunement) понимается обретение чувства внутренней 
интеграции и настроенности через осознанное мыш-

ление и поведение, поддерживающее благополучие 
[22], что предполагает ответственное отношение к сво-
ему телу и осознанную заботу о нем. Термин «вопло-
щение» (embodiment) применяется для обозначения 
ощущаемой связи субъекта с миром посредством свое-
го тела, т.е. тот живой опыт, который переживается в 
теле и через него. Недавно был разработан специаль-
ный диагностический опросник для оценки опыта 
воплощения [44].

Как можно видеть, как теоретические позиции, так 
и практические программы, связанные с проблемами 
образа тела человека, все больше опираются на прин-
ципы позитивной психологии, предполагающие повы-
шение психологического благополучия как на уровне 
индивида, так и на уровне общества. Одновременно в 
обществе стихийно нарастает движение, стремящееся 
противостоять навязываемым идеалам красоты, полу-
чившее название бодипозитивизма. Это феминистское 
движение находит все большую поддержку на много-
численных веб сайтах и в социальных сетях, которые 
активно противостоят официальным средствам массо-
вой информации. Очевидно, все это отражает назрев-
шую в обществе потребность освободиться от навязы-
ваемых стандартов красоты и почувствовать себя, 
наконец, комфортно в своем собственном теле со 
всеми его достоинствами и недостатками. Относительно 
самого движения бодипозитивизма высказываются 
неоднозначные мнения, однако исследования его вли-
яния на отношение к телу, по сути, только начинаются 
и требуют отдельного обсуждения.
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Представлен обзор современных зарубежных исследований капитала. Выделяются и описываются 
человеческий, социальный, психологический капиталы как самостоятельные области исследования. 
Впервые вводится и развивается понятие капитала индивидуальности, дополняющего другие разновид-
ности капитала. Базовые особенности капиталов раскрываются через понятия ресурсов и потенциалов. 
Индивидуальные свойства, взятые совместно, показаны, как распределенные ресурсы и потенциалы, с 
одной стороны, объединенные ресурсы и потенциалы индивидуальности, взятой в совокупности ее 
свойств, с другой. Перспективой систематического исследования капитала индивидуальности может слу-
жить обращение к теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина [4] и концепции системной 
интеграции индивидуальности человека Б.А. Вяткина и Л.Я. Дорфмана [1]. Намечается подход к эмпири-
ческому изучению капитала индивидуальности на основе учета разноуровневых свойств интегральной 
индивидуальности как ресурсов и потенциалов, позволяющих человеку добиваться высоких результатов в 
различных сферах жизнедеятельности. Понятие капитала индивидуальности вводится для того, чтобы 
дополнить существующие представления об индивидуальных различиях взглядом на них с позиций рас-
крытия сильных сторон человеческих возможностей к существованию, жизнеобеспечению, достижению 
индивидуальных успехов.
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Введение

В классической теории К. Маркса под капиталом 
понимались «созданные человеком средства производ-
ства, используемые для эксплуатации наемной рабо-
чей силы с целью создания прибавочной стоимости» 
[приводится по: 5]. В современной экономической 
науке капиталом в широком смысле считается все, что 
может приносить доход, в том числе личностные 
ресурсы людей, способствующие производству това-
ров и услуг [6]. Поскольку понятие капитала связано с 
выгодой и доходом, его, как правило, изучают в связи 
с успешностью компании, группы людей или отдель-
ного человека. Их ресурсы и потенциалы составляют 
капитал как возможности для роста и развития.

Рассмотрим несколько подходов к капиталу в пси-
хологии.

Человеческий капитал

Исследование способов максимально повысить 
эффективность человеческого капитала представляет 
собой одно из ключевых направлений организацион-
ной психологии [18]. В рамках ресурсной теории 
(resource-based theory, RBT) исследователи всё чаще 
приходят к выводу, что главным ресурсом предприятия 
является человеческий капитал [7; 18].

В западной психологии под человеческим капита-
лом понимаются знания, навыки, способности и дру-
гие характеристики людей [18; 36].

Человеческий капитал как ресурс выражается в сле-
дующем. Прежде всего, ресурс — это запас человече-
ского капитала. Он может быть ключевым фактором в 
производстве качественной продукции. Кроме того, 
ресурсы человеческого капитала могут быть разнород-

ными, поскольку они присущи работникам в неодина-
ковой степени. Наконец, поддержка и воспроизвод-
ство человеческого капитала могут осложняться его 
неоднозначностью и различиями вкладов разных 
работников в производство продукции [26].

Эмпирически показано, что инвестиции в челове-
ческий капитал приносят прибыль [18; 38 и др.]. С дру-
гой стороны, развитие человеческого капитала связано 
не только с его ресурсами, а также с потенциалами. 
Следует ожидать, что человеческий капитал приносит 
прибыль не только в данный момент времени, но 
также в отдаленной перспективе, потенциально. 
Поэтому его развитие следует включать в перечень 
стратегических, а не только текущих задач фирмы/
предприятия/компании [18].

Человеческий капитал в основном изучается с 
позиции экономической выгоды конкретной фирмы. 
Иными словами, знания, навыки и способности, важ-
ные для одной фирмы, могут быть бесполезны для 
другой [26].

Социальный капитал

Социальный капитал связывают, прежде всего, с 
социальными сетями (social networks), которые строит 
и в которых состоит человек. Под «социальными сетя-
ми» понимается совокупность людей, связанных 
между собой межличностными отношениями. Понятие 
социальных сетей не следует смешивать с интернет-
сообществами.

Социальный капитал определяется как выгоды, 
которые получает человек от своих отношений с людь-
ми [29]. Это те ресурсы, которые встроены в социаль-
ные сети и в которых человек может мобилизовать себя 
[49]. Н. Линь [30], разрабатывая ресурсную теорию, 

An overview of modern foreign capital studies is presented. Human, social, psychological capitals as independent 
areas of research are singled out and described. For the first time, the concept of the capital of individuality, comple-
menting other types of capital, is being introduced and developed. The basic features of capital are revealed through 
the concepts of resources and potentials. Individual properties taken together are shown as distributed resources and 
potentials, on the one hand, the combined resources and potentials of the individuality taken together by its proper-
ties on the other. The perspective of a systematic study of the capital of individuality may be the appeal to the theory 
of integral individuality of V.S. Merlin and the concept of system integration of human individuality by B.A. Vyatkin 
and L.Y. Dorfman. An approach to empirical study of the capital of individuality is planned, taking into account the 
multi-level properties of integral individuality as resources and potentials that enable a person to achieve high results 
in various areas of life. The concept of the capital of individuality is introduced in order to complement the existing 
notions of individual differences with a view of them from the point of view of revealing the strengths of human pos-
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разделяет «инструментальный социальный капитал», 
ориентированный на получение новых ресурсов (мате-
риальные и информационная ресурсы, статус, власть, 
богатство), и «экспрессивный социальный капитал» 
(например, социальная поддержка), ориентированный 
на сохранение индивидуальных ресурсов и общности 
(строится в основном на эмоциональных связях). 
Социальный капитал шире, чем просто сеть знакомств 
человека. Социальный капитал предполагает такие 
отношения, при которых на знакомого можно рассчи-
тывать в будущем, к нему можно будет обратиться за 
эмоциональной поддержкой, информационной, мате-
риальной помощью и т.д. [31]. Построение социальной 
сети знакомств подобно хранению ресурсов, которые 
можно в любой момент использовать [31].

На уровне общества, социальный капитал встраи-
вается в социальную сеть вместе с ее принятыми нор-
мами, доверием и взаимной поддержкой людей [20]. 
Доверие, взаимность и социальные связи указывают 
на то, что от социальных сетей можно получать выгоду 
[41]. Верно и обратное — в обществе с высоким соци-
альным капиталом выше вовлеченность людей в сооб-
щество, выше доверие между ними и в большей степе-
ни выражено ожидание того, что члены сообщества 
действительно следуют нормам взаимности [47]. 
Исследования показывают, что высокий уровень соци-
ального капитала в обществе может считаться преди-
ктором более низкого уровня насильственных престу-
плений [41], более высокой удовлетворенности обуче-
нием в университете [13].

На уровне сообществ выделяют две формы соци-
ального капитала: закрытый (bonding) и открытый 
(bridging). Закрытый социальный капитал возникает в 
однородных социальных группах с закрытыми сетями 
(в которых все «свои»), основанными на прочных свя-
зях. Открытый социальный капитал формируется в 
разнородных группах с более открытыми сетями, осно-
ванными на слабых межличностных связях [20]. При 
этом логично, что открытый социальный капитал при-
носит обществу больше пользы [12].

На индивидуальном уровне, социальный капитал 
положительно связан с успехами в школе [21], поиска-
ми работы [28], а также с чувством удовлетворенности 
своей жизнью [42]. Социальный капитал в основном 
исследуется на уровне общества в целом, либо изучают-
ся связи социального капитала и положения человека в 
социальной структуре. Личностные предикторы соци-
ального капитала изучаются не так часто [см., напр., 49]. 
Есть данные, что на уровень социального капитала вли-
яет самоконтроль [27]. М. Тулин с соавторами [49] под-
твердили взаимосвязь разных видов социального капи-
тала и черт личности в модели «Большая Пятерка». 
Экстраверсия была связана с инструментальным и экс-
прессивным социальным капиталом. Открытость и 
добросовестность оказались связаны только с инстру-
ментальным социальным капиталом. Доброжела-
тельность и нейротизм были позитивно взаимосвязаны 
с экспрессивным социальным капиталом.

Психологический капитал

Понятие «психологический капитал» введено в 
научный терминологический оборот в рамках пози-
тивной психологии и в попытках изучать и применять 
сильные стороны человеческих ресурсов и потенциа-
лов на практике. Предполагается, что их можно изме-
нять, развивать, управлять ими и тем самым улучшать 
индивидуальные достижения в труде [32]. С помощью 
понятия психологического капитала, в частности, в 
литературе делается акцент на позитивном подходе к 
развитию и управлению человеческими ресурсами на 
рабочем месте [9; 40]. Позитивные психологические 
конструкты включают надежду, самоэффективность, 
жизнеспособность и оптимизм. Эти конструкты харак-
теризуют специфические особенности ресурсов. В то 
же время они имеют общую дисперсию и совместно 
характеризуют психологический капитал [33].

Следующие особенности присущи каждому кон-
структу психологического капитала.

Надежда (hope) — мотивационное состояние, осно-
ванное на интерактивном ожидании успешного дости-
жения целей [45]. Надежда — это также настойчивость 
в достижении целей и при необходимости изменение 
способа их достижения [33].

В 6-летнем лонгитюдном исследовании 
Ч.Р. Снайдер с коллегами [24] обнаружили, что по 
уровню надежды у первокурсников можно прогнози-
ровать величину среднего балла в университете. 
Подобным образом, с меньшей вероятностью подле-
жали отчислению студенты с более выраженным 
ресурсом надежды.

Люди, обладающие достаточным уровнем надежды, 
хорошо представляют себе способы преодоления труд-
ностей. За счет этого они меньше нервничают и в мень-
шей степени подвержены стрессу в процессе деятельно-
сти (в том числе и учебной), а значит, способны справ-
ляться с трудностями более продуктивно [9; 11; 34].

Самоэффективность (self-efficacy) определена 
А. Бандурой как убеждение/уверенность человека в 
своих способностях использовать когнитивные ресур-
сы, мотивацию или определенный способ действий 
для успешного выполнения задачи в конкретном кон-
тексте [10; приводится по: 19]. Ф. Лютанс и 
К.М. Юссеф-Морган [33] определяют эффективность 
как уверенность человека в том, что он достигнет успе-
ха в сложных задачах, если приложит необходимые 
усилия для этого. Это помогает уменьшить стресс и 
повысить психологическую выносливость при эффек-
тивном выполнении работы [11].

Эмпирические исследования демонстрируют ста-
бильную взаимосвязь между самоэффективностью и 
успехами в деятельности, в том числе в учебной [23 
и др.]. Высокая самоэффективность позволяет студен-
там упорно стремиться к достижению своих целей и к 
успехам в обучении, сохранять веру в свои силы, спо-
собности и не сдаваться перед возникающими труд-
ностями и препятствиями [34]. Высокая самоэффек-
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тивность имеет ключевое значение также для форми-
рования самомотивации и настойчивости, необходи-
мых для академической успешности [8].

Жизнеспособность (resilience) — способность проти-
востоять сложностям, преодолевать неудачи, быть 
ответственным [32]. В соответствии с теорией сохране-
ния ресурсов люди с высокой жизнеспособностью 
капитализируют свои личные ресурсы, разворачивая 
их в направлении эффективной адаптации и преодоле-
ния неблагоприятных факторов и рисков [8]. Высокая 
жизнеспособность напрямую связана с академической 
успешностью. Например, более жизнеспособные сту-
денты чувствуют себя более компетентными, демон-
стрируют хорошие навыки решения проблем [50]. 
Уровень жизнеспособности оказывается значимым 
предиктором участия в учебном процессе, удовлетво-
рения от обучения и общей самооценки [37].

Оптимизм (optimism) — это позитивный взгляд в 
будущее [39], а также объяснение положительных 
событий внутренними причинами, а негативных собы-
тий — внешними [50]. Оптимизм предполагает реали-
стичную оценку действительности, что помогает 
справляться с трудностями, учитывая ресурсы челове-
ка [48]. Различия в уровне оптимизма также связаны с 
академической успеваемостью — более оптимистич-
ные студенты учатся лучше [46]. Оптимизм позволяет 
человеку управлять стрессом и за счет этого лучше 
справляться со сложными ситуациями, быть более 
успешным в учебе [9; 34].

Каждый из указанных конструктов вносит свой 
вклад в учебную успеваемость. Психологический капи-
тал представляет собой конструкт высшего порядка, и 
по нему можно прогнозировать успеваемость лучше, 
чем по каждому конструкту по отдельности [11; 40]. 
Также показано влияние психологического капитала 
на психологическое состояние учащихся [44], вовле-
ченность в учебную активность [35], сотрудничество и 
обучение в онлайн-среде [16].

Важной характеристикой психологического капи-
тала является его изменчивость [33]. Эмпирические 
исследования свидетельствуют о развитии и изменени-
ях психологического капитала [17]. Ф. Лютанс и 
К.М. Юссеф-Морган [33] определяют психологиче-
ский капитал в рамках континуума «чистое состоя-
ние» — «черты, подобные состояниям». Психологи-
ческий капитал — не настолько сиюминутный и пре-
ходящий как чистое состояние типа эмоций и настро-
ения. Но он и не такой стабильный как «черты» типа 
наследственных характеристик, и даже не такой ста-
бильный как «состояния, подобные чертам», напри-
мер, черты Большой Пятерки. По мнению исследова-
телей [33], обстоятельства (доход, внешность и т.д.) 
определяют 10% дисперсии психологического капита-
ла, природа и воспитание определяют ещё 50%. 
40% психологического капитала открыто для измене-
ния и развития.

Согласно теории сохранения ресурсов, достижение 
и сохранение психосоциальных ресурсов является 

главным фактором человеческой мотивации. Ресурсы 
могут иметь ценность сами по себе, а могут использо-
ваться для достижения целей [22]. Психологический 
капитал в этом контексте является совокупностью 
психологических ресурсов, образующих, так называе-
мый, «ресурсный караван». Это означает, что у челове-
ка имеется не один, а некоторое множество ресурсов. 
Они могут изменяться совместно, взаимодействовать, 
по-разному проявляясь в различных контекстах [33].

Каким образом психологический капитал оказыва-
ется связанным с академической успеваемостью? 
И.М. Мартинес с коллегами [8] предполагают, что есть 
два основных способа. Во-первых, учащиеся, которые 
более позитивно оценивают свое положение и имеют 
более позитивный прогноз на будущее (оптимизм), ско-
рее всего, будут больше прикладывать усилий и больше 
вкладываться в учебный процесс. Веря в себя (самоэф-
фективность) и решив преуспеть (надежда), они с боль-
шей вероятностью смогут преуспеть в учебе. Во-вторых, 
высокий уровень психологического капитала способ-
ствует тому, что обучающийся найдет больше путей для 
достижения целей (надежда) и будет быстрее восстанав-
ливаться в случае неудач и неуспехов (жизнеспособ-
ность). Учащиеся с более высоким уровнем психологи-
ческого капитала будут использовать более широкий 
спектр физических, социальных, психологических 
ресурсов, которые смогут облегчить им обучение.

Согласно теории сохранения ресурсов, влияние пси-
хологического капитала на учебную успеваемость 
можно объяснить тем, что ресурсы не только сохраня-
ются, а также накапливаются. Их накопление расширя-
ет возможности достигать высокой успеваемости [14].

Ф. Лютанс с соавторами [34] предлагают выделять 
«академический психологический капитал», который, 
являясь разновидностью психологического капитала, 
способствует достижению академических успехов. 
Конечно, психологический капитал связан не только с 
успеваемостью в учебе, но и в целом с успешностью в 
жизни [15; 25].

Капитал индивидуальности

Концепции капитала подразумевают роль индиви-
дуальных свойств человека, но скорее неявно. 
Специально же и отдельно тема свойств индивидуаль-
ности как капитала не ставилась и не изучалась. 
Подобно тому, как понятие «психологический капи-
тал» было введено в научный оборот позитивной пси-
хологией, мы предлагаем ввести в научный оборот 
понятие «капитал индивидуальности» с позиций диф-
ференциальной психологии и дифференциальной 
психофизиологии.

Обычно свойства индивидуальности оцениваются 
как индивидуальные различия людей по степени выра-
женности их свойств. Одно и то же свойство у разных 
людей может иметь неодинаковую степень выражен-
ности количественно. Понятием «капитал индивиду-



74

Dorfman L.Ya., Mishkevich A.M., Kalugin A.Yu.
The capital of individuality: A prehistory

and basic assumptions
Journal of Modern Foreign Psychology.

2021. Vol. 10, no. 2, pp. 70—78.

Дорфман Л.Я., Мишкевич А.М., Калугин А.Ю.
Капитал индивидуальности: предыстория
и базовые положения
Современная зарубежная психология.
2021. Том 10. № 2. С. 70—78.

альности» этот подход расширяется и дополняется. 
Предлагается понимать свойства индивидуальности в 
виде элементов сильных сторон возможностей челове-
ка к существованию, жизнеобеспечению, достижению 
индивидуальных успехов. Как отмечалось выше, любая 
форма капитала связана с ресурсами и потенциалами 
человека для достижения поставленных целей и раз-
вития. В плане капитала индивидуальности, взгляд на 
ее ресурсы и потенциалы несколько меняется. Запас 
ресурсов и потенциал отдельного индивидуального 
свойства ограничены. Некоторое множество индиви-
дуальных свойств, взятых совместно, увеличивает 
запас их ресурсов и уменьшает степень ограничений, 
налагаемых на их потенциалы.

Индивидуальные свойства, взятые совместно, 
можно представить, как распределенные ресурсы и 
потенциалы, с одной стороны, объединенные ресур-
сы и потенциалы индивидуальности, взятой в сово-
купности ее свойств, с другой. Перспективой систе-
матического исследования капитала индивидуально-
сти может служить обращение к теории интегральной 
индивидуальности В.С. Мерлина [4] и концепции 
системной интеграции индивидуальности человека 
Б.А. Вяткина и Л.Я. Дорфмана [1]. Можно наметить 
подход к эмпирическому изучению капитала инди-
видуальности на основе учета разноуровневых 
свойств интегральной индивидуальности как ресур-
сов и потенциалов, позволяющих человеку добивать-
ся высоких результатов в различных сферах жизнеде-
ятельности. Капитал индивидуальности вбирает в 
себя понятия ресурсов и потенциалов, которые рас-
сматриваются не только актуально (ресурсы), но и в 

динамике изменений и превращений во времени 
(потенциалы) [2; 3].

Заключение

Рассмотрены четыре формы капитала: человече-
ский, социальный, психологический, капитал индиви-
дуальности. Под человеческим капиталом понимают 
ресурсы и потенциалы человека, которые могут при-
носить пользу и доход. Социальный капитал связыва-
ют с социальными сетями, которые строит и в которых 
состоит человек. Социальный капитал рассматривает-
ся на уровне общества и на уровне человека и опреде-
ляется как выгоды межличностных отношений. 
Понятие психологического капитала идет от позитив-
ной психологии и попыток применять сильные сторо-
ны человеческих ресурсов и потенциалов. Психологи-
ческий капитал включает четыре конструкта: надежду, 
самоэффективность, жизнеспособность, оптимизм.

Авторы предлагают понимать свойства индивиду-
альности в качестве ресурсов и потенциалов, составля-
ющих капитал индивидуальности. Индивидуальные 
свойства, взятые совместно, представлены как распре-
деленные ресурсы и потенциалы, с одной стороны, 
объединенные ресурсы и потенциалы индивидуально-
сти, взятой в совокупности ее свойств, с другой. 
Введение понятия «капитал индивидуальности» видит-
ся перспективным, так как позволяет выявить пере-
менные, наиболее полно предсказывающие высокие 
достижения человека в различных сферах жизнедея-
тельности.
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В последние годы понятие «качество жизни» зани-
мает в общественном и научном мнении прочное 
положение. Это словосочетание (QOL – Quality of 
Life), используемое в ряде областей знания (социоло-

гии, экономике, политике и др.), обозначает оценку 
некоторого набора условий и характеристик жизни 
человека, обычно основанную на его собственной сте-
пени удовлетворённости этими условиями и характе-
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Статья посвящена обзору зарубежных исследований о влиянии кохлеарной имплантации на качество 
жизни лиц с нарушениями слуха. Представлены результаты работ американских, австралийских, итальян-
ских, румынских, израильских ученых, свидетельствующие о значительном улучшении слухового воспри-
ятия после операции по кохлеарной имплантации, что самым позитивным образом влияет на качество 
жизни пациентов разных возрастов (детей, подростков, взрослых, пожилых людей). Также рассмотрены 
дополнительные параметры, влияющие на качество жизни, такие как возможность участия в социальной 
жизни, финансовое благополучие, психологические особенности (отношение к себе и своему нарушению 
здоровья, тревожность, умение защитить свои интересы) и др.
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ристиками. Качество жизни является, по сути, одним 
из ключевых понятий психологии, так как конечной 
целью психологического воздействия становится 
повышение качества жизни человека. Всемирная орга-
низация здравоохранения выделяет 6 основных сфер 
влияния на качество жизни: физическая, психологиче-
ская, уровень независимости, социальные отношения, 
окружающая среда, духовность / религия / и личные 
убеждения. В российской сурдопсихологии тема каче-
ства жизни только начинает изучаться [2; 3]. Инстру-
менты оценивания находятся в процессе разработки и 
апробации, поэтому существует сложность оценки 
изменений качества жизни в зависимости от измене-
ния состояния слуха. В литературе на этот счет встре-
чаются противоречивые данные и реальное положение 
дел остается неясным.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) более 5% населения мира – 360 миллионов 
человек (из них 165 миллионов – в возрасте старше 
65 лет, а 32 миллиона – дети моложе 15 лет) – страдают 
от инвалидизирующей потери слуха. Кохлеарная 
имплантация (КИ) представляет собой хирургическую 
операцию по вживлению электродной системы во вну-
треннее ухо и последующую слухоречевую реабилита-
цию, позволяющую человеку, оставаясь глухим, слы-
шать шепотную речь на расстоянии 6 м. 

Кохлеарная имплантация как комплексный, мно-
гоэтапный метод реабилитации, состоит из трех основ-
ных этапов. Сначала команда специалистов – аудиоло-
гов, отохирургов, сурдопедагогов, психологов и др. – 
обследует пациента и определяет возможность прове-
дения операции. Затем проводится собственно опера-
ция, т.е. введение электродной решетки в улитку и 
размещение корпуса импланта под кожей за ухом. 
Затем наступает самый сложный и долгий этап реаби-
литации. Примерно через 3—6 недель, когда зарастет 
послеоперационный шов, происходит подключение 
наружной части кохлеарного импланта и первичная 
настройка речевого процессора (определяются пороги 
восприятия и комфорта на каждом активном канале). 
Далее начинаются реабилитационные мероприятия: 
занятия с сурдопедагогом с целью развития речевой 
функции и периодические настроечные сессии, позво-
ляющие настроить КИ более точно и комфортно для 
пациента.

На данный момент КИ является самой эффектив-
ной системой слухопротезирования при тяжелых нару-
шениях слуха. Этот метод восстановления слуха 
используется в нашей стране уже более 20 лет, а за 
рубежом – около 40 лет. В России для детей после КИ 
разработан уникальный метод психолого-педагогиче-
ской реабилитации (3П-реабилитация) [1]. 
Многолетние исследования, проведенные на базе 
Института коррекционной педагогики, подтверждают 
возможность перехода детьми после КИ на путь есте-
ственного развития слухового восприятия и спонтан-
ного освоения речи, как это происходит у слышащего 
ребенка раннего возраста [4]. В этой статье будут пред-

ставлены результаты зарубежных исследований, посвя-
щенных изучению качества жизни людей после кохле-
арной имплантации.

Лонгитюдное исследование [15], опубликованное 
еще в 2005 году, показало, что в случаях прелингваль-
ной глухоты у детей без дополнительных нарушений 
КИ приводит к улучшению качества жизни их самих и 
их родителей. Более 80% процентов всех пациентов и 
члены их семей чувствовали, что ожидания относи-
тельно кохлеарной имплантации оправдались. Хотя 
38% из них и не достигли достаточного понимания 
речи, спустя 5 лет после операции они чувствовали 
себя в безопасности в повседневных ситуациях, таких 
как переход улицы, и считают себя слышащими.

В 2016 году группа американских ученых [22] опу-
бликовала статью в журнале «Отоларингология – 
Хирургия головы и шеи» (медицинская школа 
Вашингтонского университета, Сент-Луис, Миссури, 
США), в которой была проведена попытка оценить 
влияние потери слуха у детей на качество жизни и про-
следить изменения показателей качества жизни после 
медицинского вмешательства. Анализ статей (подбор 
материалов был закончен в июне 2014г.) показал, что 
дети с нарушенным слухом обычно сообщают о более 
низком уровне качества жизни, чем их сверстники с 
обычным слухом, и что качество жизни улучшается 
после медицинского вмешательства. Степень этих раз-
личий варьируется между исследованиями и зависит от 
особенностей измерения. Наибольшие различия были 
представлены в социальной (общение) и школьной 
(успеваемость) областях жизнедеятельности. 
Статистически значимые различия были также отме-
чены в общих показателях для детей с односторонним 
нарушением слуха и в показателях физической области 
(образ тела) для детей с двусторонним нарушением по 
сравнению с нормально слышащими детьми.

В течение многих лет результаты для детей с КИ 
измерялись прежде всего с точки зрения способности 
восприятия речи, исходя из предположения, что разум-
ная способность восприятия речи облегчает другие 
аспекты развития и обучения детей [10]. Несмотря на 
огромные улучшения в восприятии речи и результатах 
речевого развития для детей с КИ [23], стало очевидно, 
что хорошее восприятие речи и ее произношение не 
обеспечивают соответствующих возрасту результатов в 
других областях. Исследование Сарант, Харрис и 
Беннета (Sarant, Harris, и Benneta) [24] показало, что 
академическая успеваемость 8-летних детей с КИ была 
ниже, чем у детей с нормальным слухом, даже если их 
показатели были в пределах или выше среднего диапа-
зона. Дети с двусторонними КИ получили более высо-
кие баллы по каждому показателю, по сравнению с 
детьми с односторонним КИ, но значимых различий 
выявлено не было. Академический разрыв между нор-
мально слышащими детьми и детьми с КИ в возрасте до 
8 лет был относительно невелик, но данные других 
исследований показывают, что этот разрыв будет увели-
чиваться в связи с растущими потребностями грамот-
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ности и осознанности чтения в средней школе. 
В Британском исследовании Харрис и Терлекци (Harris 
и Terlektsi) [11] обнаружили, что навыки чтения детей от 
12 до 16 лет с КИ значительно ниже хронологического 
возраста. Салливан и Окхилл (Sullivan и Oakhill) [27] 
отмечают, что понимание прочитанного больше всего 
зависит от словарного запаса и знания синтаксиса. 

Австралийские ученые [21] провели сравнительное 
исследование психосоциального развития детей с КИ и 
слуховыми аппаратами (СА) и обнаружили, что в сред-
нем, дети с нарушенным слухом показывали результаты 
с минимальными отклонениями от нормы в отношении 
эмоциональных или поведенческих проблем. Однако 
социальные навыки и навыки группового взаимодей-
ствия формируются у детей с потерей слуха позже, чем у 
слышащих детей. У детей с тяжелыми и глубокими 
нарушениями слуха, использующих СA, было значи-
тельно больше проблем с поведением (гиперактивость, 
послушание родителям), чем у детей с КИ. Возраст 
ребенка при слухопротезировании или КИ, тяжесть 
потери слуха и режим общения не оказывали влияния 
на результат. Было выявлено, что даже дети, которые 
развивают хорошие языковые способности с помощью 
СA или КИ, могут иметь психосоциальные проблемы, 
если у них возникают трудности со слуховым восприя-
тием и общением в повседневной среде.

Ученые чаще изучают детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, работ по исследованию под-
ростков гораздо меньше. В целом, в большинстве 
исследований утверждается, что подростки с наруше-
ниями слуха проявляют больше психологических про-
блем, например, депрессии и тревожных расстройств, 
чем у слышащих сверстников. Дополнительной слож-
ностью в принятии себя и формировании адекватной 
самооценки для подростков может оказать операция 
по КИ. В нескольких исследованиях основное внима-
ние уделялось изучению влияния КИ на качество 
жизни, особенно в отношении оценки своего тела и 
психологической удовлетворенности. В жизни под-
ростка с нарушениями слуха КИ может быть помехой 
для принятия его группой сверстников, как с сохран-
ным, так и с нарушенным слухом. С другой стороны, в 
исследованиях были указаны различные преимуще-
ства использования КИ. В дополнение к увеличив-
шимся возможностям использования слухового вос-
приятия и владения речью, были обнаружены улучше-
ния в социально-эмоциональных навыках [7], качестве 
жизни [9] и Я-концепции [17].

Важные данные о социально-эмоциональной адап-
тации подростков с КИ были получены итальянскими 
учеными [26]. По ряду показателей (Я-концепция, 
эмоциональная автономия) существенных различий 
между подростками с КИ и слышащими сверстниками 
не было. Однако дети с КИ испытывали большую сте-
пень одиночества, чем подростки без проблем со слу-
хом, но меньше негативных чувств, связанных с этим 
состоянием. Меньшее количество переживаний по 
поводу одиночества может быть связано с тем, что или 

подростки с КИ привыкли жить обособлено и не видят 
в этом состоянии чего-то негативного, или они в 
состоянии на рациональном уровне объяснить себе 
трудности в социальных отношениях. В более ранних 
исследованиях среди трудностей, с которыми сталки-
ваются подростки со слуховыми проблемами, указыва-
лись трудности в развитии дружеских отношений со 
слышащими сверстниками, более низкий уровень 
социальной компетентности, повышенный уровень 
одиночества [18] и более низкие навыки общения, 
которые могут привести к трудностям во взаимодей-
ствии с окружающими [7]. Рано имплантированные 
подростки демонстрировали более позитивное отно-
шение к своему физическому образу. Подключение 
КИ после дошкольного периода может быть одним из 
важнейших факторов, влияющих на построении иден-
тичности и физического компонента Я-концепции, 
особенно по отношению к переосмыслению образа 
тела. Дети, прооперированные в раннем возрасте, 
быстрее привыкали и адаптировались к жизни с 
имплантом.

Румынские ученые [19] исследовали взаимосвязь 
качества жизни с состоянием здоровья у кохлеарных 
имплантированных пациентов. Данные показали, что 
пациенты, использующие КИ, показывают лучшие 
результаты по использованию слуха и чаще использу-
ют устную речь, чем те, кто носит СА, т.е. можно гово-
рить о преимуществах КИ для повышения качества 
жизни, связанного со здоровьем. Люди, имплантиро-
ванные в более молодом возрасте, развиваются лучше, 
чем пожилые пациенты, но даже пожилые демонстри-
руют хорошие результаты, если КИ настроен адекват-
но. Сопутствующие заболевания оказывают негатив-
ное влияние на результаты, однако даже у таких паци-
ентов результаты после КИ выше, чем при использова-
нии СА во всех областях. При этом различия в физиче-
ской области значительнее, чем в психологической и 
социальной областях.

Израильские ученые [16] заинтересовались взаи-
мосвязью между качеством жизни и финансовым бла-
гополучием среди взрослых неслышащих людей, 
использующих КИ и СА. Результаты показали, что 
пользователи КИ меньше ощущали свою инаковость 
от слышащих людей и принимали более активное уча-
стие в социальной жизни, чем взрослые люди с СА. 
Скорее всего, это связано с улучшением слуховых и 
коммуникативных навыков, которые могут дать КИ, 
по сравнению со слуховой информацией, доступной 
при использовании СА. Интересно, что не было обна-
ружено существенных различий между двумя исследо-
вательскими группами (пользователи КИ и СА) по 
самопринятию, защите интересов и финансовому бла-
гополучию. Отсутствие различий в этих аспектах может 
быть объяснено тем фактом, что все участники иссле-
дования были взрослыми, т.е. имели четко сформиро-
ванные представления о себе и могли отстоять свои 
интересы. Что касается отсутствия существенных раз-
личий в финансовом благополучии между пользовате-
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лями КИ и СA, это может быть объяснено наличием 
чувства контроля над финансовым благополучием. 
Обследование в группе КИ выявило значительную 
связь между временем после имплантации и финансо-
вым благополучием. Участники, которые использова-
ли КИ в течение более длительного времени, сообщи-
ли о более высоком уровне финансового благополучия. 
Интересно, что никаких существенных корреляций не 
было обнаружено между временем с момента имплан-
тации и воспринимаемым качеством жизни. В целом, 
результаты исследования указывают на то, что КИ 
может улучшить такие важные аспекты качества в 
жизни, как участие в общественной деятельности и 
ощущение предвзятого отношения [28], [13]. Эти 
результаты подтверждают предыдущие исследования, 
которые показывают, что КИ могут помочь людям с 
тяжелыми нарушениями слуха влиться в мир слыша-
щих [12], [14]. Кроме того, показатели участия в обще-
ственной жизни, самопринятие и положительное 
отношение окружающих коррелировали с финансо-
вым благополучием. При оценке качества жизни 
неслышащих людей важно принимать во внимание 
факторы, описанные в этом исследовании.

Оценка качества жизни при двусторонней КИ была 
проведена E.A. Нахм (E.A. Nahm) c коллегами [5]. Их 
пациенты сообщили об улучшении качества жизни 
после проведения операции по КИ на втором ухе. 
Аудиометрические данные также подтвердили улучше-
ние слухового восприятия при двухсторонней КИ.

Исследований, посвященных качеству жизни у глу-
хих взрослых не очень много, возможно в силу того, 
что они часто живут обособлено. А пожилым возрас-
том ученые интересуются довольно активно. Старение 
сказывается на функционировании всех систем орга-
низма, в том числе и на слухе. Ученые склонны рас-
сматривать потерю слуха как потенциальный фактор 
риска для ощущения своего одиночества, препятству-
ющий здоровому старению [13]. Исследование Юн-кю 
Сон (Yoon-kyu Sung) и др. [6], проведенное на пациен-
тах старше 50 лет, использующих СА или КИ, подтвер-
дило, что более молодой возраст и большая потеря 
слуха были статистически значимо связаны с большим 
чувством одиночества. Кроме этого, одиночество уме-
ренно или сильно коррелирует с качеством жизни, 
трудностями в общении и эмоциональным благополу-
чием, психическим здоровьем и проявлением депрес-
сивных симптомов. 

Хамид Р Джалилиан (Hamid R Djalilian) и др. [8] 
исследовали влияние КИ на качество жизни пациентов 
старше 60 лет (средний возраст 71 год). После операции 
пожилые люди получили возможность пользоваться 
телефоном (58%), увеличилась их социальная актив-
ность (71%). Кроме того, 87% участников исследования 
были довольны результатами использования КИ в 
домашних условиях. 94% опрошенных заявили о значи-
тельном улучшении качества жизни после операции.

Исследование Георголиос (Georgolios) и др. [20] 
было направлено на изучение аудиологических харак-

теристик и качества жизни у пожилых пациентов с КИ 
и определение влияния сопутствующих заболеваний 
на эти показатели. В обследовании приняли участие 
пациенты старше 55 лет с постлингвальной потерей 
слуха. Более молодые пациенты были выделены в кон-
трольную группу. Результаты слухового восприятия и 
оценка качества жизни между двумя возрастными 
группами не имели значимых различий. При этом 
наличие сопутствующих заболеваний у пожилых паци-
ентов не влияло на степень удовлетворенности каче-
ством жизни.

Обобщая результаты исследований, можно сделать 
следующие выводы: КИ значительно улучшает слухо-
вые возможности людей с тяжелыми нарушениями 
слуха, что приводит к повышению качества жизни вне 
зависимости от возраста пациента. Однако, если нару-
шение слуха врожденное или приобретенное в детском 
возрасте, очень важно как можно раньше провести 
данную операцию, чтобы минимизировать вторичные 
нарушения.

Психологическое благополучие и позитивное отно-
шение к себе и своему физическому образу после КИ 
во многом зависит от возраста, в котором была прове-
дена операция. Чем раньше был установлен КИ, тем 
проще ребенку адаптироваться, что в свою очередь 
помогает сформировать положительный образ своего 
физического Я в подростковом возрасте, а не стано-
вится источником новых переживаний. Во взрослом 
возрасте операция по КИ не оказывают такого сильно-
го влияния на психологическое состояние пациентов, 
т.к. взрослые люди имеют уже сформированную само-
оценку и могут защитить себя и свои интересы.

На социальные навыки и умение взаимодейство-
вать в группе больше влияет слуховое восприятие и 
речевое развитие. Коммуникативные возможности 
также сказываются на ощущении независимости от 
ближайшего окружения. КИ предоставляет возмож-
ность для развития речи, но в большинстве случаев 
требуется довольно длительная работа со специалиста-
ми (сурдопедагоги, логопеды, дефектологи и др.) даже 
детям, которые по уровню понимания речи, языковой 
системы и устной речи соответствуют возрастной 
норме. Во взрослом и пожилом возрасте речевые навы-
ки после КИ зависят от множества разных параметров, 
и это требует отдельных исследований.

Следует заметить, что качество жизни – понятие 
довольно субъективное. Нарушение слуха для одних 
может являться фактором, значительно снижающим 
качество жизни, и тогда КИ будет представлять осо-
бую ценность в плане компенсации слуховой функ-
ции. А другим может быть совершенно комфортно в 
«мире глухих», и любая попытка извне разрушить 
это равновесие будет восприниматься крайне нега-
тивно. В любом случае для оказания более квалифи-
цированной помощи детям и подросткам с нару-
шенным слухом, необходимы дальнейшие исследо-
вания в этой области, особенно в отечественной 
сурдопсихологии.
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В статье представлен обзор современных зарубежных концепций и эмпирических исследований 
механизма диадной синхронизации, которая выражается во временном совпадении биологических 
ритмов и поведения людей, находящихся в парном взаимодействии. В связи с развитием технологий 
нейровизуализации, возрастает интерес к гиперсканированию, позволяющему регистрировать 
активность головного мозга в процессе взаимодействия двух и более субъектов, что позволяет выя-
вить механизмы диадной синхронизации. В статье рассматриваются такие проявления синхрониза-
ции как изменение электрической активности головного мозга, сердечного ритма, дыхания, синхро-
низация поведения и гормональные изменения. Диадная синхронизация, возникая на ранних стади-
ях жизни, опосредует способности человека к обучению, эмпатии, построению близких отношений 
и привязанности.

Ключевые слова: диадная синхронизация, гиперсканирование, ЭЭГ, психофизиология, психология раз-
вития.
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This article contains a review of modern foreign concepts and empirical studies of dyadic synchrony mech-
anism which manifests in temporal alignment of biological rhythms and behavior of individuals participating in 
a paired interaction. Due to the development of neuroimaging techniques, the interest in hyperscanning has 
increased, as it allows to register brain activity of two or more individuals capturing the mechanism of dyadic 
synchrony. In this article such manifestations of dyadic synchrony as changes in the electrical brain activity, 
cardiac rhythms, respiratory rate, hormonal levels, and behavior are described. Dyadic synchrony at the early 
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Синхронизация и её значение на протяжении жизни

Под механизмом синхронизации понимается 
совпадение и со-настройка различных физиологиче-
ских процессов и поведения в ходе взаимодействия и 
совместной деятельности двух и более индивидов [4; 
11; 32; 9]. Синхронизация наблюдается на всех этапах 
развития человека и ее адаптивное значение меняется 
в зависимости от возрастного периода. Механизм меж-
личностной синхронизации способствует научению 
саморегуляции и построению социальных отношений.

В зависимости от метода или аспекта исследования, 
авторы выделяют различные составляющие межлич-
ностной синхронизации, такие как синхронизация 
электрической активности головного мозга [21; 4; 9], 
гормональная синхронизация [7], синхронизация 
сердцебиения [15; 5] и поведения [24; 4].

В связи с таким обилием различных составляющих 
механизма, можно сказать, что межличностная син-
хронизации является комплексным и многогранным 
процессом и включает в себя различные процессы вну-
три организма.

Одним из наиболее перспективных методов иссле-
дования диадной синхронизации в контексте социаль-
ных нейронаук является гиперсканирование, так как 
позволяет получить синхронные записи мозговой 
активности в процессе взаимодействия при использо-
вании электроэнцефалограммы, магнитоэнцефало-
граммы (МЭГ), функциональной ближней инфракрас-
ной спектроскопии (fNIRS) и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) [16; 30]. Данные, полученные при 
помощи гиперсканирования, позволяют выявить 
межиндивидные связи в мозговой активности и более 
тонко изучить парные взаимодействия. Каждый из 
перечисленных ниже методов имеет свои преимуще-
ства перед остальными и свои недостатки [12].

Метод функциональной магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) позволяет исследователям получить 
наивысшее пространственное разрешение, показывая 
активность с точностью от 3 миллиметров и меньше. 
Этот метод позволяет получить точную локализацию 
активации различных отделов мозга не только на пери-
ферии коры, но и в глубинных структурах мозга. Он 
позволяет выявить и изучить отделы мозга, активируе-
мые в процессе взаимодействия людей. Основным 
недостатком этого метода является плохое временное 
разрешение. Ещё одним недостатком МРТ является 

отсутствие мобильности, что существенно ограничива-
ет, как возможность создания экологически валидного 
эксперимента, так и, в целом, возможность живого кон-
такта [12]. Такие ограничения связаны, прежде всего, со 
спецификой оборудования. Человек, находясь в аппа-
рате МРТ, ограничен в возможностях передвижения. 
Перечисленные недостатки делают данный метод мало-
пригодным для детей и людей, страдающих клаустрофо-
бией. Однако, несмотря на все эти ограничения, одно из 
первых исследований в формате гиперсканирования 
было сделано именно при помощи фМРТ [13]. 
Исследователи использовали два МРТ-сканера, объе-
динённые при помощи сети Интернет, пока их испыту-
емые, тоже при помощи Интернета обменивались зву-
ковыми и визуальными посланиями.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и магнитоэнцефа-
лограмма (МЭГ), в целом схожи по своим характери-
стикам. Основные преимущества этих методик заклю-
чаются в высоком временном разрешении и относи-
тельно низкой стоимости. Временное разрешение 
электроэнцефалограммы исчисляется в миллисекун-
дах, что позволяет собирать большие объёмы точных 
данных в динамичном социальном взаимодействии.

Однако, в отличие от МРТ, ЭЭГ и МЭГ позволяют 
собирать данные только с поверхности кожи головы. 
Это означает, что полученные данные относятся толь-
ко к активации коры головного мозга и не показывают, 
что происходит в более глубоких структурах. Ещё 
одним недостатком этих методов считается их чувстви-
тельность к двигательным артефактам [12]. Несмотря 
на появление современных установок с большей 
мобильностью, позволяющих увеличить экологиче-
скую валидность исследования, уязвимость к двига-
тельным артефактам все же не позволяет полноценно 
отойти от лабораторных условий и ограничивает набор 
доступных экспериментальных парадигм.

Так, например, в большинстве своём исследования 
при помощи ЭЭГ-установок проводятся в условиях 
относительной неподвижности испытуемых [21; 12; 4]. 
В отличие от МРТ, в процессе ЭЭГ или МЭГ-
гиперсканирования испытуемые могут сидеть друг 
напротив друга, двигать руками и корпусом.

Современные портативные ЭЭГ-установки позволя-
ют испытуемым даже совершать перемещения в про-
странстве [4]. Однако, активная деятельность (напри-
мер, бег) всё ещё ограниченно доступна при использо-
вании ЭЭГ оборудования из-за большой уязвимости 

stages of development underlies individuals’ ability to learn, feel empathy, develop attachment and build close 
relationships.
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данных к двигательным артефактам. Из-за этого недо-
статка метод ЭЭГ не рекомендован для использования с 
маленькими детьми, которым сложно длительное время 
сохранять относительную неподвижность.

Метод ближней инфракрасной спектроскопии, так 
же, как и электроэнцефалограмма, позволяет получить 
данные с корковых структур головного мозга, однако 
имеет меньшее пространственное разрешение чем МРТ 
(в пределах 1 см) и меньшее временное разрешение чем 
ЭЭГ (в пределах 1 секунды). Основное преимущество 
данного метода состоит в его высокой мобильности и 
устойчивости к двигательным артефактам [12], что 
позволяет проводить исследования в полевых условиях, 
максимально сохраняя экологическую валидность.

Для проведения исследования в формате гиперска-
нирования следует учитывать методологические и тех-
нические особенности данного инструментария. С тех-
нической стороны важно рассмотреть различные вари-
анты подключения записывающих устройств. В зависи-
мости от оборудования подключение может быть парал-
лельным, при котором на оба устройства одновременно 
посылаются необходимые метки с одного компьютера 
или последовательным, при котором одно из считываю-
щих устройств занимает ведущее положение относи-
тельно другого устройства и занимается регуляцией 
отправки меток [14]. С методологической точки зрения 
важно учесть баланс между экологической валидностью 
и экспериментальной составляющей. С одной стороны, 
это может быть единовременная запись участников в 
процессе максимально естественного взаимодействия, 
а с другой — последовательная запись, при которой сна-
чала одного субъекта записывают на видеозапись и 
регистрируют его показатели, после чего запись предъ-
являют другому человеку и замеряют показатели второ-
го участника в ответ на предъявленный видеоматериал. 
Такая синхронизация называется последовательной, 
потому что, в отличие от живого контакта, происходит 
односторонняя со-настройка регистрируемых показате-
лей с человеком на видеозаписи [28].

Как видно из вышеописанного, каждый метод 
исследования имеет свои достоинства и недостатки, с 
которыми приходится работать исследователям, изу-
чающим мозговую активность в целом и синхрониза-
цию в частности.

Межличностная синхронизация наблюдается при 
различных типах диадного и группового взаимодей-
ствия, такого как обучение в классе, наблюдение за 
действием другого, общение и других. Синхронизацию 
можно обнаружить на разных этапах жизни человека, 
начиная от внутриутробной стадии и заканчивая 
повседневной жизнью взрослых людей.

Зарождение синхронизации

Зарождением синхронизации можно считать вну-
триутробный период, так как ещё до рождения ребёнок 
синхронизируется с биологическими ритмами матери. 

Было показано, что в третьем триместре беременно-
сти, начиная с 30-й недели гестационного периода 
[11], различные материнские состояния, такие как 
гипоксия, гипотермия, стресс, расслабление, эмоцио-
нальное состояние и физические упражнения, могут 
влиять на динамику сердечного ритма плода [11; 15].

Например, в исследовании Ван Левин (Van Leeuwen) 
с соавторами [15] было показано влияние изменений 
ритма дыхания матери на координацию сердечных 
ритмов плода. Эти исследователи тестировали рабочую 
гипотезу о том, что можно создать условия, в которых 
будет происходить координация ритмов материнского 
и детского сердцебиения, варьируя сердечные ритмы 
матери путём изменения частоты дыхания. Ван Левин 
ссылался на предыдущие исследования, направленные 
на изучение влияния таких состояний матери как 
гипотермия, различный уровень кислорода в крови и 
физические упражнения [27, 22, 10]. Также автор ссы-
лался на своё более раннее исследование, данные 
которого показали, что материнские занятия аэроби-
кой во время беременности влияли на общий сердеч-
ный ритм плода [2]. В результате анализа полученных 
данных исследователи обнаружили, что при высоких 
темпах дыхания, между матерью и ребёнком чаще воз-
никали периоды синхронизации сердцебиения.

Однако, причина возникновения такой синхрониза-
ции остаётся для исследователей открытым вопросом.

С эволюционной точки зрения, у человека увеличива-
ется скорость сердцебиения в ситуации стрессовых пере-
живаний по сравнению с состоянием покоя. Можно 
предположить, что внутриутробная синхронизация между 
матерью и плодом происходит не только в таких эпизодах 
жизнедеятельности, как циклы сна и бодрствования, но и 
в стрессовых состояниях. Необходимо также учитывать, 
что количество испытуемых в упомянутом исследовании 
немногочисленно (n=6 диад); следовательно, результаты 
могут отличаться на более масштабной выборке. Более 
позднее исследование, также проведённое Ван Левин [2] 
с соавторами и посвящённое изучению синхронизации 
сердечных ритмов, позволило получить более точную 
информацию о взаимодействии физиологических пока-
зателей матерей и младенцев, находящихся в утробе. 
Данное исследование, хотя и является продолжением 
исследования, описанного выше, но имеет куда большую 
выборку, а значит, увеличивает статистическую доказа-
тельность обнаруженных эффектов. В исследовании [2] 
приняли участие 40 беременных женщин в возрасте от 28 
до 35 лет, 21 из которых регулярно занималась аэробикой 
минимум по 30 минут в день. Авторы стремились прове-
рить гипотезу о том, что различие в сердечных ритмах и их 
вариативности у матерей и их детей в группе занимаю-
щихся спортом и тех, кто не занимался спортом, будет 
вести к различию в показателях синхронизации сердеч-
ных ритмов. Для этого исследователи измеряли сердеч-
ные ритмы у матерей и плода в течение 18 минут. 
Процедура эксперимента была той же, что и в предыду-
щем исследовании. Было выявлено, что в группе матерей, 
занимающихся спортом, периоды диадной синхрониза-
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ции сердечных ритмов возникают реже, чем у тех, кто 
спортом не занимается. Авторы исследования предполо-
жили, что занятия спортом оказывают снижающее значе-
ние на сердечную синхронизацию в диаде, так как при 
занятиях спортом повышается разность сердечных рит-
мов, общий тонус и замедляется дыхание. Опираясь на 
выдвинутое Ван Левин и соавторами предположение, 
можно сказать, что регулярная физическая нагрузка мате-
ри, связанная с повышением скорости сердцебиения, 
аналогичному стрессовым состояниям, влияет на чув-
ствительность плода к изменению сердечных ритмов 
матери, повышая автономность систем плода и снижает 
его чувствительность к изменениям состояния матери.

Хандокер (Khandoker) с соавторами [3] получили 
данные о том, как с гестационным возрастом плода 
меняется синхронизация сердечной активности плода с 
сердечной активностью матери. Исследователи собрали 
данные у 85 беременных женщин, находящихся на 
16—39 неделе беременности, 66 из которых имели нор-
мальное течение беременности, а 19 имели различные 
осложнения, такие как фетальная тахикардия, феталь-
ная брадикардия, различные типы врождённых сердеч-
ных дефектов и пр. Данные были собраны при помощи 
12-ти электродного электрокардиографа у матери и 
ультразвуковой регистрации сердцебиения плода. 
Оказалось, что на более ранних сроках беременности 
влияние сердцебиения плода (изменение R-R интерва-
ла) на сердцебиение матери выше; однако на более 
поздних сроках наблюдается обратная тенденция: мате-
ринское сердцебиение оказывает большее влияние на 
ритмы плода и наблюдается более сильное, чем на ран-
них сроках, совпадение сердечных ритмов.

Основная цель данного исследования состояла в 
том, чтобы изучить, как изменяется взаимная регуляция 
сердечных ритмах при различных патологиях по сравне-
нию с типичным течением беременности. Полученные 
данные позволили утверждать, что есть существенное 
различие в работе данного механизма у нормально про-
текающих беременностей и беременностей с осложне-
ниями. Различия выражаются в том, что у группы с 
осложнениями на ранних сроках беременности влияние 
плода на сердечные ритмы матери меньше, чем при 
типичном течении беременности, а влияние материн-
ских ритмов на ритмы плода на более поздних сроках 
выше, чем у группы без отклонений во внутриутробном 
развитии. Авторы предложили считать полученные дан-
ные основой нового метода диагностики развития бере-
менности и выявления патологии. Вместе с тем, они 
признали, что требуется более обширная клиническая 
выборка для проверки этой гипотезы.

Анализируя представленный материал, можно пред-
положить, что несмотря на наличие некоторого уровня 
синхронизации физиологических процессов матери и 
плода, эта синхронизация слаба в силу различных при-
чин. Одной из причин может быть то, что органы ребён-
ка меньше и слабее органов взрослых, следовательно, 
они могут оказывать ощутимо меньшее влияние на про-
цесс синхронизации [5]. Однако стоит заметить, что 

уровень синхронизации повышается в случае новизны 
стимула, о чём говорят, например, результаты исследо-
вания группы Ван Левин, в котором выдвинута гипотеза 
о том, что снижение чувствительности ритмов плода к 
изменению ритмов сердца матери обуславливается тем, 
что плод «привыкает» к регулярным занятиям матери 
спортом. Дальнейшие исследования в этой области 
помогут уточнить природу внутриутробной синхрони-
зации и ее эволюционное значение для развития плода.

Синхронизация в раннем возрасте ребенка

Синхронизация в контексте диады ребёнок-роди-
тель означает совпадение поведения, эмоциональных 
состояний и биологических ритмов у ребёнка и роди-
теля настолько, что они вместе формируют целостную 
единицу отношений [11].

Синхронизация на ранних этапах развития помога-
ет ребёнку обучаться регуляции своего состояния, 
например, регуляции ритмов дыхания и сна. Взрослые 
люди способны самостоятельно регулировать данные 
процессы, эта способность развивается у человека по 
мере взросления, в то время как ребёнок вынужден 
полагаться на заботящегося взрослого для регуляции 
этих процессов, а также для научения навыкам соци-
ального взаимодействия [11].

Изучение и понимание динамики взаимодействия 
матерей с детьми и выявление характеристик синхрони-
зации в диадах является важным аспектом для понимания 
механизма формирования и развития привязанности [32].

Саморегуляция биологических ритмов новорож-
дённых осуществляется за счёт синхронизации с взрос-
лым через прикосновения, поглаживания и вокализа-
ции взрослого. Так, во время укладывания спать, ребё-
нок, чувствуя медленные ритмы дыхания и сердцебие-
ния матери, и, ощущая контакт тела с телом успокаи-
вается и засыпает [11].

Влияние сердечных ритмов матери на сердечные 
ритмы ребёнка было описано в исследовании Суга 
[Suga] с соавторами [5]. Для этого исследователи про-
сили матерей варьировать скорость своего дыхания, 
что повышало частоту сердечных сокращений, пока 
они держали своих детей (возрастом 6—8 месяцев) на 
руках. Было обнаружено изменение низкочастотной 
сердечной активности у ребёнка во время изменения 
сердечного ритма матери. Однако эти изменения были 
зарегистрированы у более старших детей в выборке и 
только в процессе интенсивного дыхания матери. 
Авторы выдвинули предположение: наблюдаемые 
изменения связаны с тем, что у детей нет сформиро-
ванной внутренней модели регуляции физиологиче-
ских показателей, поэтому материнские ритмы оказы-
вают влияние на нервную систему и, соответственно, 
на ритмику сердцебиения ребёнка. Это может под-
тверждаться и тем фактом, что как только дыхание 
матери возвращалось в норму, регистрированные 
изменения исчезали.
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Присутствие взрослого оказывает важное влияние 
на формирование ранних социальных навыков у детей 
[11]. Опыт синхронизации в раннем детстве способству-
ет адекватному формированию механизма эмпатии [15], 
социальной вовлечённости и регуляции стресса [11].

Синхронизация являет собой процесс, при котором 
физиология и поведение матери и ребёнка координи-
руются в выборочные аффилиативные связи, которые, 
в последствии перерастают в привязанность. Азари 
[Azhari] с соавторами [21] при помощи метода ЭЭГ- 
гиперсканирования собрали данные у 31 диады ребё-
нок-родитель. Исследователями изучалось влияние 
родительского стресса на диадную синхронизацию 
ритмов головного мозга. Диады были разделены на 
подгруппы в зависимости от выраженности родитель-
ского стресса, оценённого при помощи опросников.

Полученные результаты свидетельствовали о том, 
что более высокие уровни стресса снижают показатели 
межмозговой синхронизации в области нижней лобной 
извилины, переднем глазном поле и дорсолатеральной 
префронтальной коре, которые связаны с произволь-
ным контролем импульсивных решений, склонностью 
к риску, речевой деятельностью и социальными когни-
циями. Эти данные показали, что родительский стресс 
влияет на взаимодействие с ребёнком на мозговом уров-
не, сказываясь на диадной со-регуляции.

Ещё одно исследование, посвящённое изучению 
межмозговой синхронизации ребёнка и взрослого, 
было проведено коллективом Леонг [Leong] с соавто-
рами [23]. С использованием последовательного 
гиперсканирования при помощи ЭЭГ в двух исследо-
ваниях были собраны данные у 38 детей возрастом 
8.3 мес. Исследователи изучали, как влияет направле-
ние взгляда говорящего взрослого на мозговую син-
хронизацию младенца со взрослым. Экспериментальная 
процедура состояла в том, что у детей и у взрослого, 
видеозапись речевой деятельности которого демон-
стрировалась детям, снимались показатели электро-
энцефалограммы, пока взрослый поочерёдно смотрел 
в одно из направлений (прямо на ребёнка, на 3/4 и в 
сторону). В результате исследования были получены 
данные о том, что во время социальной интеракции 
происходит совпадение коннективности мозга в альфа 
и тета диапазоне. Особенно выраженными показатели 
коннективности были в ситуациях, когда взрослый 
поддерживал взгляд глаза-в-глаза с младенцем. Данные 
исследования подтвердили, что при социальном взаи-
модействии ребёнок и взрослый синхронизируются, 
что способствует установлению контакта и построе-
нию синхронизации между ними [11].

В длительной перспективе, синхронизация являет-
ся для ребёнка способом овладения культурными сим-
волами [11]. За первый год жизни ребёнок посредством 
символической игры и синхронизации с матерью обу-
чается азам социальной и культурной коммуникации. 
Было обнаружено, что высокие показатели синхрони-
зации на протяжении первого года жизни благоприят-
но влияют на уровень эмпатии в подростковом возрас-

те, тогда как низкие показатели могут стать причиной 
различных нарушений механизмов эмпатии и саморе-
гуляции [11]. Таким образом, можно сказать, что на 
ранних этапах жизни синхронизация с заботящимся 
взрослым оказывает значительное влияние на разви-
тие ребёнка во многих сферах.

Ещё одним важным аспектом синхронизации явля-
ется подготовка ребёнка к совместной деятельности с 
другими людьми. Исследование Нгуен (Nguen) [26] с 
соавторами, посвящённое изучению синхронизации 
детей дошкольного возраста (5 лет) с родителем во 
время выполнения кооперативной задачи при помощи 
fNIRS — гиперсканирования показало, что во время 
совместного выполнения задачи, ребёнок и родитель 
демонстрировали высокие показатели нейронной син-
хронизации в височно-теменной и боковой префрон-
тальной областях. Кроме того, эти показатели были 
подкреплены высокой поведенческой реципрокностью.

Основываясь на этих данных, можно сказать: 
сотрудничая со взрослым при выполнении задачи, 
ребёнок синхронизируется с ним на различных уров-
нях, что позволяет ему эффективно решать поставлен-
ные задачи. В дальнейшем эти показатели благопри-
ятно влияют на способность ребёнка работать в кол-
лективе и обучаться новому.

Научение при помощи синхронизации

Подобно тому как при помощи механизма синхро-
низации на ранних этапах жизни ребёнок учится у 
матери основам саморегуляции, а позже осваивает азы 
социального взаимодействия, — более старшие дети и 
взрослые благодаря механизму синхронизации спо-
собны обучаться более сложным навыкам, таким как 
использование инструментов.

Способность к научению считается одним из важных 
навыков человека и занимает умы учёных уже давно. 
Многие отечественные и зарубежные психологи разра-
батывали проблему научения, однако, в контексте 
созвучном пониманию механизма синхронизации, пер-
вым на эту проблему обратил внимание Бандура (Ban-
dura). Он полагал, что процесс научения происходит за 
счет наблюдения за другими, и для наблюдающего обу-
чение происходит гораздо более эффективно, чем для 
того человека, который совершает действие [1].

С развитием технологий нейровизуализации учё-
ные начинают изучать механизм научения более тонко. 
Например, Ризолатти (Rizolatti) [29] с соавторами 
исследовали и описали механизм зеркальных нейро-
нов. Зеркальные нейроны — группы клеток, которые 
находятся, преимущественно, в корковых структурах 
головного мозга и обнаруживаются у людей и прима-
тов. Эти группы нейронов участвуют в большом коли-
честве когнитивных процессов и активизируются при 
наблюдении за действиями других и при планирова-
нии собственных действий. Зеркальные нейроны 
также были обнаружены в подкорковой области, в зоне 
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островковой доли и миндалевидного тела, которые 
являются частью лимбической системы, участвующей 
в регуляции эмоций индивида. Как показало исследо-
вание Ризолатти, активация зеркальных нейронов 
подкорковых областей связана с наблюдением за эмо-
циями, например, за эмоцией отвращения. 
Функционирование описанного механизма достигает-
ся за счёт того, что электрическая активность в класте-
рах зеркальных нейронов у наблюдающего схожа с 
активностью у того, кто совершает действие или испы-
тывает эмоцию. Такая синхронная активность системы 
зеркальных нейронов, позволяет индивидам понимать 
состояние и намерение других, что помогает в постро-
ении социальных отношений, а также, способствует 
научению деятельности.

Исследователи продолжают изучать механизм нау-
чения за счет синхронизации в целом, и зеркальные 
нейроны в частности. Так, Ляо (Liao) [9] с соавторами 
при помощи энцефалограммы исследовали частный 
случай активности системы зеркальных нейронов — 
подавление мю-ритмов, у детей и их родителей в про-
цессе игры, подразумевающей наблюдение друг за 
другом. Подавлением мю-ритмов является снижение 
колебаний в диапазоне 8—13 Гц, и одновременное 
подавление ритмов в бета-диапазоне (18—26 Гц) у 
взрослых, и в диапазоне 5—9 Гц у детей во время 
выполнения и/или наблюдения за действиями. 
Подавление мю-ритмов является маркером, сообщаю-
щим об активации зеркальных нейронов [9]. В иссле-
довании было обнаружено подавление мю-ритмов у 
детей в процессе наблюдения за взрослым во время 
игры, предполагающей очерёдность. Было показано, 
что в случае, если взрослый повторял последнее дей-
ствие ребёнка, это повышало вероятность повторения 
ребёнком действия взрослого. Можно сказать, что 
между ребёнком и матерью строилась реципрокная 
коммуникация, в которой каждый из участников ожи-
дал действий другого. В подтверждение этому было 
обнаружено подавление мю-ритмов у детей. Опираясь 
на эти данные, можно сказать, что дети 
со-настраиваются со взрослыми в процессе диадного 
взаимодействия и как бы проходят «социальный учеб-
ный лагерь» [11], обучаясь взаимодействию с другими 
людьми, в том числе и посредством различной дея-
тельности, например, игровой.

Ещё одно исследование, направленное на изучение 
мю-ритмов, было проведено Браадбарт (Braadbaart) [8] 
с коллегами. Исследователи изучали изменение актив-
ности в отделах мозга, в которых расположены зер-
кальные нейроны и их взаимосвязь с подавлением 
мю-ритмов в процессе наблюдения за деятельностью и 
её имитацией. В результате исследования было выдви-
нуто предположение о том, что в подавлении мю-рит-
мов участвуют множество корковых структур мозга, 
которые отвечают за подготовку к действию и имеют 
чувствительность к визуальным стимулам.

Рутер (Rüther) с соавторами [19] провела исследова-
ние возникновения ассоциаций и подавления 

мю-ритмов у людей при предъявлении им инструмен-
тов, манипуляции с которыми они видели ранее. 
В результате, были получены данные о том, что мозго-
вая активность при предъявлении инструментов была 
такой же, как при наблюдении за манипуляциями с 
ними. Такая активация нейронов может говорить о 
том, что во время наблюдения за действиями других у 
человека наблюдается такая же мозговая активность, 
как и у того, кто взаимодействует с предметами, что 
позволяет человеку, посредством наблюдения сформи-
ровать представление о том, как нужно манипулиро-
вать с предъявляемым инструментом.

Ещё одно исследование в области научения провели 
Диккер (Dikker) [4] с соавторами. Учёные при помощи 
метода ЭЭГ исследовали синхронизацию электрической 
активности мозга у людей, находящихся в одном учебном 
классе, состоящем из 12 учеников, в процессе смодели-
рованного урока. Это исследование особенно примеча-
тельно тем, что исследователи анализировали не только 
диадную, но и на групповую синхронизацию. 
Синхронизация измерялась исследователями на частотах 
1—20 Гц путём определения когерентности ритмов голов-
ного мозга в парах испытуемых. Исследователи ожидали 
обнаружить снижение альфа-ритма при повышении 
уровня вовлечённости. В результате исследования было 
выявлено что ученики, при высоком уровне вовлечен-
ности в процесс, проявляли высокий уровень разделён-
ного (совместного) внимания и синхронизации мозговой 
активности друг с другом. Такая групповая синхрониза-
ция, по мнению исследователей, является результатом 
фокусирования группы на одном стимуле, в данном слу-
чае материале урока и/или преподавателе. Также были 
получены данные о том, что при синхронизации с груп-
пой у индивида повышалась вовлечённость в процесс.

Основываясь на этих данных, можно сказать, что 
синхронизация в поведении и электрической актив-
ности мозга является важным компонентом процесса 
научения, которая позволяет, не только получать новые 
знания и навыки, но и оставаться вовлечённым в про-
цесс обучения дольше.

Особенности межличностной синхронизации 
взрослых

Механизм синхронизации наблюдается у человека 
не только в раннем, но и в более позднем возрасте, в 
повседневной жизни и в близких отношениях. Об этом, 
например, свидетельствуют результаты исследования 
Кук (Cook) [7] с соавторами, в котором изучалась гормо-
нальная синхронизация пар друзей. Участники исследо-
вания находились в экспериментально смоделирован-
ной стрессовой ситуации, вызванной обсуждением 
неудовлетворительных аспектов их дружеских отноше-
ний. Были получены данные о том, что высокий уро-
вень физиологической синхронизации, выраженный в 
повышении уровня кортизола, и альфа-амилазы корре-
лирует с низким качеством дружбы, измеренным при 
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помощи шкалы Interactional Dimensions Coding System 
Revised (IDCS-R). Авторы объясняют данную синхро-
низацию высоким уровнем негативного аффекта в 
отношениях в рамках эксперимента. Однако, при воз-
никновении позитивного аффекта, высокий уровень 
физиологической синхронизации может позитивно 
влиять на дружеские отношения. К сожалению, эта 
гипотеза не была проверена авторами, поскольку не 
имелось возможности исследовать динамику отноше-
ний и синхронизации, как в стрессовой, так и в других 
ситуациях вне лаборатории, в лабораторных же услови-
ях может быть достигнута ограниченная экологическая 
валидность исследования, следовательно, за пределами 
лаборатории результаты могут отличаться.

Ещё одно исследование, посвящённое синхрониза-
ции между людьми, состоящими во взаимоотношениях с 
различной степенью близости (незнакомцы, друзья и 
люди, находящиеся в романтических отношениях), было 
проведено Бизегго (Bizeggo) [24] с соавторами. Пары 
совместно смотрели видеозаписи, которые должны 
были вызвать у них эмоции отвращения, грусти, страха, 
гордости и другие, в то время как записывалась электро-
кардиограмма каждого испытуемого. Авторы предполо-
жили, что чем ближе отношения в паре, тем выше будет 
уровень синхронизации. Были получены данные, свиде-
тельствующие о том, что уровни синхронизации, изме-
ряемые в изменении интервала сердечного ритма, в 
парах действительно отличались в зависимости от стату-
са отношений диады испытуемых. Наивысший уровень 
синхронизации был зарегистрирован в парах незнаком-
цев, в то время как в близких отношениях, уровень син-
хронизации был существенно ниже. Авторы предполага-
ют, что в близких отношениях отсутствует новизна опыта 
совместного проживания эмоций.

В повседневной жизни синхронизация наблюдается 
не только во время переживания эмоциональных ситуа-
ций в реальной жизни, но и в ином типе взаимодей-
ствия. Отдельный интерес для исследователей представ-
ляет синхронизация людей в пространстве психотера-
певтических отношений [25], так как терапевтический 
контекст отличается от повседневного опыта и характе-
ризующейся особым типом отношений между клиен-
том и консультантом. Так, результаты исследования, 
проведённого Личи (Lecchi) [31] с соавторами, посвя-
щённого исследованию ЭЭГ синхронизации между 
клиентом и психотерапевтом, показали наличие син-
хронизации мозговой активности не только при взаи-
модействии вживую, но и во время взаимодействия 
через Интернет, и существенных различий в уровне 
синхронизации в зависимости от условий взаимодей-
ствия авторами обнаружено не было. Большинство 
исследований фокусируются на наблюдении живого 
взаимодействия двух и более людей, однако, судя по 
этим данным, не обязательно контактировать вживую 
для того, чтобы происходила синхронизация.

Паулик (Paulick) [18] с соавторами исследовали взаи-
мосвязь уровня невербальной синхронизации, оценён-
ной при помощи метода Motion Energy Analysis (MEA), 

и эффективности психотерапии в когнитивно-бихевио-
ральном подходе. Одной из основных задач исследова-
ния была оценка валидности методов анализа терапев-
тических взаимоотношений посредством видеозаписи. 
Исследователи получили данные о том, что более низ-
кий уровень невербальной синхронизации связан с пре-
ждевременным прекращением терапии.

Ранее мы рассматривали синхронизацию диады 
родитель-ребёнок со стороны ребёнка. Со стороны 
родителя синхронизация может быть рассмотрена как 
индикатор материнской чувствительности. Например, 
исследование Фелдман (Feldman) [17] с соавторами 
было направлено на изучение взаимосвязи уровня 
окситоцина и вовлечённости во взаимодействие. 
Исследователи измеряли уровни окситоцина в различ-
ных биологических жидкостях взрослых (моча, слюна 
и плазма крови) и их взаимосвязи с показателями 
интеракции с ребёнком. В исследовании приняли уча-
стие 112 родителей средним возрастом около 30 лет и 
их дети в возрасте 4-6 месяцев. После 10-ти минутной 
процедуры адаптации, испытуемым было предложено 
взаимодействовать со своими детьми в течение 15 
минут, при этом взаимодействие включало в себя при-
косновения. Биоматериал собирался у участников в 
трех временных точках: кровь до начала исследования, 
а также моча и слюна до и после исследования. Была 
обнаружена взаимосвязь уровня окситоцина с пози-
тивной коммуникацией и позитивным вовлечением. 
Также не было выявлено существенного влияния демо-
графических факторов на уровни окситоцина.

Ещё одно сходное исследование было проведено 
Аптер-Леви (Apter-Levi) [20] с соавторами, в котором 
изучалась связь уровней окситоцина и вазопрессина 
родителей с характеристиками взаимодействия со свои-
ми детьми. В исследовании прияли участие 119 родите-
лей обоих полов и их дети в возрасте 4—6 месяцев. 
Экспериментальная процедура состояла в том, что роди-
телей просили вовлечься в 15-ти минутную интеракцию 
с ребёнком, включающую в себя прикосновения. Перед 
взаимодействием у взрослых брали кровь для анализа 
гормонов. Взаимодействие диады записывалось на видео 
и в последствии было проанализировано при помощи 
специальной авторской схемы кодирования поведения, 
направленной на выявление четырех составляющих 
интеракции: взгляда, аффекта, вокализации и прикос-
новения. Так же, родитель после взаимодействия про-
ходил интервью и давал самоотчёт о взаимодействии. 
Полученные исследователями данные показывают, что 
взрослые с высокими уровнями окситоцина вовлека-
лись в значительно более эмоциональное взаимодей-
ствие с детьми, чем люди с низкими уровнями оксито-
цина. Родители с высоким уровнем вазопрессина вовле-
кались в более стимулирующий контакт и проявляли 
больше стремления к взаимодействию с объектами, 
вовлекаясь в совместное внимание с ребёнком.

Опираясь на эти данные, можно сказать, что раз-
личные уровни таких гормонов как окситоцин и вазо-
прессин влияют не только на механизм синхрониза-
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ции, но и на тип предпочитаемого взаимодействия. 
Эволюционно это может быть связанно с тем, что в 
период родительства, у родителей обоих полов проис-
ходит гормональная перестройка, которая влияет на 
поведение. Например, высокий уровень окситоцина 
коррелирует с лучшим распознаванием сигналов, 
исходящих от их детей [20].

Заключение

Как видно из материалов исследований, приведён-
ных выше, механизм синхронизации пронизывает 
повседневную жизнь человека, затрагивая различные 
аспекты коммуникации и отношений.

Синхронизация прослеживается не только в ситуа-
циях наблюдения за кем-то и научении навыкам, но и 
при взаимодействии с незнакомцами, друзьями и близ-
кими. Подробное изучение и описание механизма диа-

дной и групповой синхронизации может способство-
вать пониманию того, как выстраиваются человеческие 
взаимоотношения и какие процессы лежат в их основе.

Однако на данном этапе анализа можно сказать, что 
большинство исследований механизма синхронизации 
фокусируются на каком-либо одном аспекте синхрони-
зации: изменение сердечных ритмов, электрической 
активности мозга и/или гормональных уровней.

Для более комплексного понимания механизма 
синхронизации важно не только изучать различные 
ситуации его проявления, такие как ситуация науче-
ния, терапевтическая сессия с психологом или прожи-
вание эмоционального опыта с партнёром, но и прово-
дить комплексные исследования. Сочетание обширно-
го массива физиологических и поведенческих данных 
в анализе позволит изучить явление синхронизации с 
различных сторон, а также строить более точные и 
подробные модели функционирования и разворачива-
ния механизма синхронизации.
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Введение

На современном этапе развития системы россий-
ского образования происходит переосмысление целей 
и задач обучения в школе, а также средств и методов 
достижения образовательных результатов. ФГОСы 
второго поколения выдвигают требования не только к 
освоению предметного содержания, но также к дости-
жению метапредметных компетенций и личностных 
образовательных результатов [7; 12]. При этом психо-
логическая основа новых образовательных стандартов, 
опирающаяся на идеи системно-деятельностного под-
хода (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперина 
А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов), требует особой органи-
зации самого процесса учебной деятельности [8, с. 24]. 
В этой связи в школьной образовательной среде сфор-
мировался запрос на новые педагогические техноло-
гии, направленные на комплексное решение задач, 
связанных с организацией учебной деятельности детей 
разного возраста, а также на достижение ими всех трех 
видов образовательных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных) в соответствии со 
ФГОС. Такие инструменты должны быть гибкими в 
применении, вписываться в контекст динамично раз-
вивающейся информационной среды, отвечать воз-
растным и индивидуальным потребностям обучаю-
щихся, а также решать одну из сложнейших проблем 
современной школы — проблему поддержания учеб-
ной мотивации. Средством решения комплекса пере-
численных задач в школьной практике может стать 
театральная (театрализованная) деятельность.

В последние годы театр все чаще используется для 
решения широкого круга задач, связанных с развитием, 
обучением и социализацией различных категорий детей 
и подростков. Многочисленные международные иссле-
дования подтверждают, что театральная деятельность в 
учебном процессе способствует: развитию познаватель-
ной активности и повышению учебной мотивации (вовле-
ченность в учебный процесс за счет участия в новых 
формах деятельности и возможности проявить себя в 
неожиданных ролях и образах); приобретению мета-
предметных компетенций и повышению общего уровня 
академической успеваемости (формирование рефлек-
сивных, коммуникативных навыков, навыков решения 
проблем (problem-solving skills), развитие воображения и 
креативности, формирование критического мышле-
ния); социализации и укреплению межличностных взаимо-
действий (применение продуктивных и социально при-
емлемых способов разрешения конфликтов, выражение 
собственных эмоций и понимание эмоций собеседни-
ка, получение опыта инклюзивного взаимодействия) 
[10; 18; 20; 22; 23; 25; 28].

За рубежом различные формы театра и драматиза-
ции применяются в школьной практике на системной 
основе. В ряде стран театральная деятельность входит 
в основную часть общеобразовательной программы 
(Австралия, Англия, Исландия, некоторые провинции 
Канады). В России применение театра в педагогиче-
ской практике на сегодняшний день носит ограничен-
ный и не системный характер, так как осуществляется 
преимущественно в системе дополнительного (внеу-
рочного) образования по инициативе конкретных 
педагогов.

В рамках настоящей статьи предпринята попытка 
проследить историю применения театральных практик 
в системе образования разных стран, а также выявить 
основные отличия между зарубежной и отечественной 
традицией использования театра в практике современ-
ной школы1.

История применения театральных практик 
в образовательных целях за рубежом

Принято считать, что практика обучения посредством 
театра зародилась в Древней Греции, где к средствам дра-
матического искусства стали прибегать для воспитания 
гармоничных жителей полисов [15, с. 12—13].

В средневековой Европе театральные представления 
приобрели популярность в школах при католических 
монастырях. С их помощью ученики должны были зна-
комиться с содержанием произведений древних авто-
ров, а также изучать разговорный латинский язык. 
Начиная с X века, в церквях и монастырях получила 
распространение практика проигрывания сюжетов из 
Библии, главной целью которой было наглядное изо-
бражение содержания песнопений на латинском языке, 
часто непонятном для прихожан. С этого момента 
можно говорить о сформировавшейся дидактической 
функции театральной деятельности [15, с. 24].

Школьная драма как специфический жанр оформи-
лась в эпоху Возрождения — к концу XV века, когда в 
пьесах античных авторов стали видеть инструмент нрав-
ственного совершенствования личности, а также 
эффективное средство изучения древних языков. В этот 
исторический период появилось понятие academic 
(school) drama — академическая (школьная) драма.

В это же время возникли иезуитские театры, где 
драматизация использовалась для тренировки памяти 
и «гибкости ума», развития литературного вкуса, фор-
мирования сильного характера, воспитания чувства 
благородства, нравственности, патриотизма и «добро-
детели» [15, c. 34—37]. В 1727 г. в немецкой иезуитской 
школе Мюнхена была опубликована работа служителя 

1 Работа выполнена в рамках проекта «Инновационная модель организации экспериментально-исследовательской дея-
тельности подростков» («Мультимедиа-театр»), реализуемого на базе Центра междисциплинарных исследований современ-
ного детства МГППУ с 2019 г. Основная цель проекта — разработка и апробация психолого-педагогических технологий при-
менения театральной деятельности в обучении подростков [10]. Подробнее узнать о проекте можно на сайте: https://
childresearch.ru/multimediateatr/ 
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Ордена Иезуитов и театрального режиссера Франциска 
Ланга, которая стала первым практическим руковод-
ством по театральной деятельности для иезуитских 
коллегий [2, с. 54].

С приходом эпохи Романтизма и в результате 
упразднения Иезуитского ордена, а, следовательно, 
отказа от принципов иезуитской педагогики, на дли-
тельное время о школьной театральной деятельности в 
Европе было забыто. Интерес возродился лишь в 
Викторианскую эпоху при постановке детских спекта-
клей усилиями королевской семьи Виктории и 
Альберта.

Новую страницу в истории школьного дидактиче-
ского театра связывают с появлением в конце XIX века 
театральных кружков и сообществ в американских 
университетах. Первым таким университетом стал 
Гарвард, где ставили классические французские пьесы 
Мольера, Расина и Корнеля с целью изучения студен-
тами французского языка.

В XX веке именно американские колледжи и универ-
ситеты, интересовавшиеся экспрессивными формами обу-
чения, первыми стали включать занятия драматическим 
искусством в учебную программу на системной основе. 
Считается, что студенческий театр, в т.ч. Harvard 
Dramatic Club, в значительной степени определил раз-
витие революционной американской пьесы XX века, 
оказав влияние, в частности, на американского класси-
ка данного направления Юджин О’Нилла [15, c. 84]. 
Кроме того, бывшие участники университетских теа-
тральных сообществ и выпускники театральных курсов 
стали активно применять принципы театрализации на 
уроках и открывать любительские театры в школах на 
всей территории США [19, c. 13—14].

К 1930-м гг. в США большую популярность приоб-
рела идея «развития через опыт» (“development through 
experience”), которая нашла свое воплощение, в част-
ности, в практике включения драмы в учебный процесс. 
В это же время были предприняты первые попытки 
применить проектный метод в театральной деятельно-
сти в целях «сближения» школьного обучения с реаль-
ной жизнью. Первоначально эта идея была высказана 
М. Флеминг и Дж. Меррилл в 1930 г. в книге «Play-
making and Plays: The Dramatic Impulse and Its Educative 
Use in the Elementary and Secondary School»2, где иссле-
дователи рассматривали проектную деятельность как 
«работу над достижением поставленной цели, которая 
[цель] полностью осознаваема субъектом деятельности и 
воспринимается им как идеал» («working for a purpose that 
is consciously appreciated and held as an ideal by the individual 
himself») [21, с. xviii-xix]. Постановка спектакля, по мне-
нию М. Флеминг и Дж. Меррилл, отвечает требованиям 
проектного метода, так как поощряет инициативу обу-
чающихся. Само по себе проявление инициативности 
ученика заставляет его вступить на путь непрерывного 
развития и поиска способов выражения собственных 
идей, их совершенствования и, в конечном счете, сбли-

жения с «идеалом». [21, с. 14—15]. Кроме того, принятие 
на себя роли воспринимается авторами как способ 
перевода изучаемого материала в собственную субъек-
тивную позицию: разыгрывание роли создает «личную 
драматическую атмосферу», вовлекая ребенка в учеб-
ный процесс [21, с. 102].

К 1966 г. в США 90% средних и старших школ орга-
низовывали театральные постановки на регулярной 
основе, а каждый четвертый аккредитованный кол-
ледж в стране поддерживал театральные программы 
(theatre curricular) и постановку пьес [19, c.14].

С 1960—1970 гг. театральная деятельность в образо-
вании применяется именно как специфическая педа-
гогическая технология, получившая название “creative 
drama” («креативная драма»). Разновидностями дан-
ного направления являются “process drama” («процес-
суальная драма») и “story drama” («стори драма»). 
С этого времени возникают попытки спланировать и 
оценить результаты обучения посредством драматиза-
ции [24, c. 44—49]. В этот период появляются также 
первые практические руководства по использованию 
театральной деятельности в работе с разными катего-
риями детей.

По особому пути шло развитие школьного театра в 
Великобритании. В 1965 г. здесь возникло движение 
“Theatre in education” (TIE), возглавляемое професси-
ональными театральными деятелями, которые реали-
зовали на базе школ программы по развитию креатив-
ности и интереса к искусству средствами драматиза-
ции. Театральные режиссеры и актеры организовывали 
дискуссии и беседы, в результате которых возникали 
этюды и импровизации. Школьники сами создавали 
роли, учились писать сценарий, вести дискуссию. 
С годами движение TIE заняло важное положение в 
британском образовании: сегодня английские школы 
регулярно приглашают специализированные театраль-
ные компании (труппы) для показа спектаклей или 
организации совместных интерактивных постановок 
со школьниками, в том числе в формате форумного 
театра или плейбек-театра. Такие проекты обычно 
затрагивают острые социальные проблемы и предпо-
лагают, что школьники принимают активное участие в 
дискуссиях, импровизациях и «сторителлинге». В рам-
ках направления TIE театральная деятельность приоб-
ретает, по сути, форму экспериментирования, в усло-
виях которого дети и подростки осваивают широкий 
спектр навыков и компетенций включая т.н. «компе-
тенции XXI века» (лидерство, кооперация, граждан-
ская грамотность и др). [14; 16; 22; 26; 27; 28]. Темами 
для постановок в рамках направления TIE обычно 
становятся такие социальные проблемы как климати-
ческие изменения, толерантность, эмпатия, культур-
ная осведомленность, биологическое разнообразие, 
сокращение бедности и др. [17, с. 7086—7087].

Проделанный анализ показывает, что в практике 
зарубежного образования театральная деятельность 

2 Перевод Поскакаловой Т.А.
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прошла сложный исторический путь, эволюциониро-
вав от воспроизведения драматических произведений 
в целях совершенствования конкретных навыков 
(например, языковых) до самостоятельного инстру-
мента организации учебного процесса, способного 
решать разнообразный спектр задач, связанных с обу-
чением, развитием и социализацией обучающихся раз-
ного возраста и социального бэкграунда [23, 25].

История применения театральных практик 
в Российской педагогике

В России применять театральную деятельность в 
педагогических целях стали в XVII веке во времена 
правления царя Алексея Михайловича Романова. Для 
царских детей была создана «Потешная палата», где 
дети участвовали в театральных постановках. 
Руководил постановками (а также сам писал произве-
дения для сцены) Симеон Полоцкий, который счита-
ется основателем школьного театра в России [4, с. 169]. 
Религиозные сюжеты постановок и принцип участия 
царственных особ в сценическом действии пришли из 
традиции западного школьного театра, точнее, — из 
католической Польши, которая оказывала значитель-
ное влияние на культурный обмен между славянами. 
Постепенно все больше театров в России стали откры-
ваться при духовных школах. На их сцене разыгрыва-
лись постановки воспитательного и религиозного 
характера, где действующими лицами чаще всего ста-
новились аллегорические понятия (Путник, Грех, 
Справедливость и др.). Таким образом, Россия пере-
няла театральные традиции, прежде всего, иезуитских 
школ, которые на столетия определили цели и прин-
ципы русского школьного театра: ориентацию на нрав-
ственное воспитание учеников, формирование у них 
художественного вкуса и эстетического восприятия. 
Данный подход к театральной деятельности долгое 
время определял репертуар школьных театров, а любые 
попытки изменить цели театральной деятельности 
вызывали непонимание.

С XVIII в. театры стали создаваться при военных 
корпусах, где они выступали в качестве средства патри-
отического воспитания. Школьный театр в Российской 
империи продолжал существовать в учебных заведениях 
как религиозный или парадный вплоть до конца XIX в.

В 1779 году в Тульской губернии усилиями ученого и 
писателя А.Т. Болотова, преподававшего науки в 
Богородском пансионе для дворянских детей, был орга-
низован первый любительский усадебный театр. В связи 
с недостатком подходящих произведений, А.Т. Болотов 
сам сочинял поучительные пьесы, которые разыгрыва-
ли проживающие в усадьбе дети. Так было положено 
начало домашнему театру, традиция которого долгое 
время поддерживалась в дворянских семьях.

 На рубеже веков стали набирать популярность 
авторские методики образования, в числе которых 
применялась и театральная деятельность. Важно отме-
тить, что объектом подобных педагогических экспери-
ментов становились преимущественно дети из низших 
сословий.

Накопленный частный опыт организации театраль-
ной деятельности (М.К. Тенишева, О.И. Галахова, 
В.Д. Поленов и др. [2, с. 156; 13, с. 58—59]) впослед-
ствии обобщил Н.Н. Бахтин, выступавший за обучение 
и воспитание через различные виды искусства. Бахтин 
утверждал, что театр в некоторой степени важнее 
книги, так как одновременно обеспечивает и прочте-
ние литературного материала, и позволяет «удовлетво-
рить, насколько возможно, природе и потребностям 
разных возрастов»3.

В начале XX века был заложен совершенно новый 
подход к пониманию целей и задач применения теа-
тральной деятельности в школе — психологический 
или, скорее, психолого-педагогический. Благодаря 
ему был пересмотрен репертуар пьес для молодых 
людей, а также выявлен «репертуарный кризис» у уча-
щихся подросткового возраста.

Так, А.С. Макаренко отмечал, что юношам драма-
тическое действие скучно и малоинтересно ввиду 
«бесталанного писания, не заслуживающие ни разу-
чивания, ни траты денег» [6, c. 115]. Именно 
А.С. Макаренко и С.Б. Перский внесли в школьный 
театр элементы импровизации; в постановках они 
стали задействовать не только сцену, но и все про-
странство помещения, зачастую вовлекая зрителей 
в происходящее действо. Таким образом, в 1920—
1930-х гг. школьный театр приобретает новые функ-
ции: он перестает фокусироваться на культурном 
опыте предыдущих лет, перестает воспроизводить 
тексты и начинает самостоятельно создавать новые 
смыслы, экспериментировать с образами, конструи-
ровать собственную реальность на основе коллектив-
ного творчества. Иными словами, дидактический 
театр из репродуктивной деятельности превращается 
в продуктивную, дарующую свободу творчества и 
самовыражения ее участникам.

Также стоит отметить, что с этого времени оформ-
ляется противопоставление театральной деятельности 
в детских коллективах и собственно детского театра, 
которому было рекомендовано «черпать свой реперту-
ар главным образом в сказке, фантастике и классиче-
ских произведениях»4.

Научный интерес к театральной деятельности и ее 
роли в развитии и обучении детей разного возраста в 
России возник в 1950—1960-е гг. В это время школьный 
театр перестали воспринимать исключительно как 
форму внеурочной деятельности по постановке спекта-
клей (кружки, самодеятельность, студии), а его границы 
расширились до таких форм как интерактивное обуче-

3 Цит. по [2, с. 152].
4 Цит. по [5, с. 54].
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ние, ролевые игры, драматизированные учебные прак-
тики, направленные на повышение учебной мотивации 
и вовлечение учащихся в учебный процесс.

В этот период на волне гуманизации образования 
педагогическая наука старалась дополнить ставшие 
привычными посещение театров и работу театральных 
кружков курсами по специализированному театрально-
му образованию, привлечением деятелей театра к про-
ектной работе в школе для формирования учителем 
позиции режиссера по отношению к организации урока 
и деятельности учеников [2, с. 21]. К 2000-м годам 
многообразие театральных практик со школьниками 
объединила специализированная дисциплина — школь-
ная театральная педагогика [3, с. 13] — форма образова-
тельной художественно-эстетической деятельности, 
отвечающая потребности культуры в самосохранении и 
развитии. Будучи частью театральной педагогики и 
основываясь на ее принципах, школьная театральная 
педагогика нацелена на воспитание личности ученика /
студента средствами театрального искусства.

Впоследствии в российской педагогической прак-
тике возникли новые направления, связанные с драма-
тизацией учебного процесса: «театральная педагогика 
как средство создания развивающей образовательной 
среды» (Н.Э. Басина, Е.З. Крайзель, Н.Н. Санина, 
Н.П. Сулимова, О.А. Суслова, Е.Н. Танаева, 
Е.Э. Храмцова), «режиссура и педагогика корня» 
(С.В. Клубков), «система педагогической режиссуры» 
(Е.В. Кожара) «драмогерменевтика» (В.М. Букатов).

Наиболее разработанным из этих направлений 
является социо-игровая педагогика, представленная в 
работах А.П. Ершова, В.М. Букатов, В.А. Ивлев, 
М.В. Ганькина. Основные принцы данного подхода 
заключаются в организации совместной поисковой 
деятельности учителя и учеников, где учитель выступа-
ет в роли советчика и помощника, опирающегося на 
личный опыт ученика, его интересы и возможности. 
Из театральной деятельности в рамках данного направ-
ления были заимствованы: принцип двигательной 
активности (использование всего пространства 
школьного класса, активное перемещение на уроке, 
взаимодействие, жестикуляция, физические упражне-
ния и разминки); принцип смены мизансцен; принцип 
синтеза различных видов художественной деятельности 
(например, возможно не проговаривание, а пропева-
ние учебного материала); принцип смены темпа и ритма 
деятельности (изменение интенсивности активно-
стей); принцип групповой работы учеников (предпо-
чтительно от 3 до 6 человек). Практика показала, что 
при таком стиле обучения дети охотнее проявляют 
инициативу и самостоятельность, берут на себя ответ-
ственность за деятельность, охотнее вовлекаются в 
учебный процесс. Сегодня социо-игровые технологии 
активно применяются в дошкольных учреждениях и в 
начальных классах, есть также опыт применения дан-
ных технологий в обучении детей с ОВЗ [10; 11]. 
Интересно, что, по мнению представителей данного 
направления, социо-игровая педагогика ближе всего 

подходит к англоязычному направлению “drama in 
education” («драма в образовании»), т.к. подразумевает 
вовлечение обучающихся в различные формы взаимо-
действия и экспериментирования.

Таким образом, театральные практики в отечествен-
ной традиции эволюционировали от копирования прин-
ципов иезуитского театра до оригинальных технологий 
обучения посредством драматизации. Необходимо, 
однако, отметить, что на сегодняшний день применение 
театра в российских школах весьма ограничено и осу-
ществляется преимущественно в системе дополнитель-
ного (внеурочного) образования. При этом чаще всего в 
реальной школьной практике театр сводится к репро-
дуктивной деятельности, в которой дети и подростки 
становятся трансляторами идей и литературных предпо-
чтений педагога, в то время как в зарубежной традиции 
театр чаще выступает в качестве площадки для экспери-
ментирования и творческого поиска обучающихся.

Современные театральные практики в российском 
и зарубежном образовании

Говоря о современных практиках использования 
театральной деятельности, необходимо указать на тер-
минологическую путаницу, существенно затрудняю-
щую анализ подходов к применению театра в образо-
вательных целях. Интересно, что данная проблема 
характерна как для русскоязычной, так и для англоя-
зычной терминологии, и обусловлена, по всей видимо-
сти, многообразием существующих практик и сложной 
историей их возникновения и развития.

В отечественной традиции для обозначения теа-
тральных практик в образовании используются терми-
ны «театр», «театральные технологии» и «театрали-
зация». Реже встречаются понятия «драма» и «драмати-
зация» обучения, которые выступают в качестве их 
синонимов. В английском языке понятие “theater” 
(«театр») обычно подразумевает конечный продукт 
(этюд или спектакль), который будет показан зрителю, 
в то время как термин “drama” («драма») акцентирует 
внимание на самом процессе взаимодействия, кото-
рый не всегда предполагает зрительскую аудиторию.

Современные направления театральных практик в 
зарубежном образовании схематично представлены на 
рис. 1.

Разумеется, представленная схема не является 
исчерпывающей и служит исключительно для ориен-
тации в многообразии существующих педагогических 
практик. Границы между выделяемыми направления-
ми часто являются условными, а термины могут 
использоваться в разном значении в зависимости от 
контекста.

В Российской практике на данный момент выделя-
ется значительно меньше направлений театра в обра-
зовании. К ним можно отнести:

• Детский театр или театр для детей — професси-
ональный театр, ориентированный на интересы и 
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потребности детей и подростков, в котором ребенок 
является объектом воздействия взрослого (в т.ч. учите-
ля), выступающего своеобразным «медиатором», «про-
водником» детей в искусстве. К данной категории 
можно отнести театры юного зрителя (ТЮЗы), детские 
кукольные и музыкальные театры и др.

• Детское театральное (театрализованное) твор-
чество (в т.ч. в учебных целях), где ребенок становится 
субъектом театрального действия (любительского 
спектакля, школьного утренника или импровизации).

• Театр детей (и подростков) — жанр театра, в 
котором играют несовершеннолетние актеры, а также 
самостоятельная область театроведения.

В целом, в отечественной педагогической традиции 
театр по-прежнему рассматривается преимущественно 
как средство приобщения обучающихся к культурному 
наследию, а также как инструмент воспитания. В этой 
связи в школьной практике чаще всего можно встретить 
постановки на темы произведений из школьной про-
граммы, а также на патриотические сюжеты. При этом в 
России акцент практически всегда делается на конечном 
продукте — выступлении перед зрителями, а не на про-
цессе его создания. Элементы драматизации, не предпо-

лагающие финального продукта, иногда реализуются на 
уроках иностранного языка, но и здесь они выступают 
не как средство экспериментирования, а как средство 
отработки конкретных языковых навыков. При таком 
подходе вполне логично, что в российской практике 
театральная деятельность оказывается вынесенной в 
систему дополнительного (внеурочного) образования.

Заключение

Проделанный анализ свидетельствует о том, что на 
сегодняшний день различные формы театра в образова-
нии значительно больше распространены и разработа-
ны в зарубежной педагогике. В последние годы исполь-
зование театральных практик в учебном процессе свя-
зывается с идеей о непрерывном всестороннем разви-
тии (“sustainable development”) [17]. Данная концепция 
предполагает, что целью образовательного процесса 
является не только приобретение предметных знаний, 
но, прежде всего, развитие личности обучающихся, 
формирование целостного мировоззрения, повышение 
уровня психологического благополучия, приобретение 

Рис. 1. Классификация направлений театральных практик в зарубежном образовании
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«компетенций XXI века» (soft skills, literacy skills). 
Различные виды театральных практик, интегрирован-
ных в образовательный процесс, создают условия для 
комплексного решения обозначенного круга задач. 
Таким образом, в зарубежной педагогике театр уже 
давно не ограничивается рамками конкретных учебных 
дисциплин, а используется как многовекторное сред-
ство развития, обучения и социализации. Именно этим 
определяется разнообразие существующих за рубежом 
видов и форм театральных практик, в условиях которых 
дети и подростки творчески переосмысливают самих 
себя, изучаемый учебный материал, окружающие соци-
альные реалии и политические проблемы.

В практике Российских школ театр востребован 
значительно меньше, поскольку в педагогической 
среде его функции ограничиваются воспитанием и 
приобщением к культуре [9, с. 146]. При этом прерога-
тива выбора сюжета, распределения ролей и общего 
оформления школьных театральных постановок оста-
ется исключительно за учителем [3, с. 262]. Такая пози-
ция существенно сужает педагогический и развиваю-
щий потенциал театра в образовании, редуцируя его до 
репродуктивной технологии обучения. Таким образом, 
подходы к применению театральных практик в рос-
сийском образовании требуют переосмысления и 
дальнейшей интеграции в образовательный процесс.
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В статье представлен обзор исследований 1999-2020 годов, посвящённых проблеме развития эмоцио-
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Введение

Понятие «эмоциональный интеллект» было введе-
но в научный оборот в 1990 г. Сэловеем П., Мэйером 
Дж. и с тех пор находится в центре пристального вни-
мания бизнес-практиков и исследователей. Это вызва-
но тем, что эмоциональный интеллект является необ-
ходимой способностью для развития актуальных ком-
петенций в современном мире [4].

На всемирном экономическом Форуме в Давосе в 
2018 году были определены необходимые фундамен-
тальные знания, компетенции, индивидуальные харак-
теристики выпускников, наиболее востребованных в 
XXI веке и требующих постоянного развития. Большое 
внимание было уделено soft skills («мягким, универ-
сальным навыкам»): креативности, умению работать в 
команде, коммуникативности, гибкости, критичности 
мышления и т.д. Их развитие во многом обусловлено 
способностями человека, в том числе эмоциональным 
интеллектом [5; 7].

Сложившаяся к 1999 году теория эмоционального 
интеллекта как способности послужила отправной 
точкой для развития данного научного направления 

[45]. Этим объясняются временные рамки нашего 
обзорного исследования: с 1999 года до настоящего 
времени.

Цель нашего исследования: провести обзор ключе-
вых зарубежных и отечественных статей, представлен-
ных в системах Scopus и Web of Science (далее — WoS) 
для обобщения результатов в области развития эмоци-
онального интеллекта и поиска актуальных направле-
ний будущих исследований.

Отбор исследований развития эмоционального 
интеллекта для анализа

Обзор исследований, посвящённых теме развития 
эмоционального интеллекта, был выполнен в декабре 
2019 г. (01.12.2019—20.12.2019) с использованием баз 
данных научного цитирования Scopus и WoS. Поиск 
исследований проводился с использованием комбина-
ции ключевых слов «development of emotional intelligence» 
на английском языке за период 1998—2020 гг.

Отбор публикаций осуществлялся нами на основе 
рекомендаций PRISMA-2009 и представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс отбор публикаций для включения в обзор
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Нами было найдено 237 статей, отвечающих запро-
су, из них: 143 статьи в SCOPUS и 94 статьи в WoS (14 
статей были повторяющимися). Таким образом можно 
зафиксировать общее число исследований по данной 
теме — 223.

Для отбора исследований и определения соответ-
ствующих цели статей использовались только публи-
кации, в которых описывались возможности развития 
эмоционального интеллекта, технологии, средства и 
методы развития эмоционального интеллекта в разных 
группах исследуемых, а также были представлены ста-
тистические результаты оценки эффективности 
использования тех/иных методов развития эмоцио-
нального интеллекта. Такие публикации как обзоры 
книг и статей, а также докторские диссертации, докла-
ды или статьи, не имеющие представленных абстрак-
тов, были исключены из исследования. Таким образом 
было исключено из общей выборки в общей сложно-
сти 165 исследования.

Для анализа было отобрано 58 статей, опублико-
ванных за период 1999—2020. Распределение отобран-
ных статей по годам представлено на рис. 2.

Распределение отобранных для анализа статей по 
странам представлено на рис. 3.

Тематика исследований

Анализ отобранных исследований позволил нам 
выделить 6 основных направлений исследований в 
развитии эмоционального интеллекта.

Предпосылки и условия развития эмоционального 
интеллекта

В ряде работ исследователи выделяют биологиче-
ские факторы (темперамент и когнитивные способно-

Рис. 3. Распределение публикаций в Scopus and WoS по странам

Рис. 2. Распределение публикаций в Scopus and WoS по годам
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Рис. 4. Распределение статей по направлениям исследований

№ Направления  исследований Авторы, год издания публикации

1 Исследования условий и 
предпосылок, влияющих 
на развитие эмоциональ-
ного интеллекта

Barnard, A., Nel, E. (2015);
Bellamy, A., Gore, D., Sturgis, J. (2005);
Beloborodov, A.M., Symaniuk, E.E. (2018);
Chapman-Clarke, M. (2017);
Esnaola, I., Revuelta, L., Ros, I., Sarasa, M. (2017);
Fernandez-Gemez, M.A., Rosales-Perez, A., Molina-Gomez, J., Mona-Lucena, L. (2018);
Gavilanez, M.L.M, Alvarado, R.C., Vance, C.N.  (2019);
Muhina, T., Aboimova, I., Kulagina, A., Trophimov, V., Ghigarov, E. (2016);
Hayashi, A., Ewert, A. (2013);
Nisha, R., Alice Sophia, D. (2017);
Pat McEnrue, M., Groves, K.S., Shen, W. (2009);
Ristea, C., Macovei, S., Leonte, N. (2016);
Shanta, L.,  Leslie, G.A. (2014);
Shpak, M.M. (2014);
Zeidner, M., Matthew, G., Roberts, R.D.,  Maccann, C. (2003)

2 Исследования развития 
эмоционального интеллек-
та в процессе обучения 

Дегтярев А.В., Дегтярева Д.И. (2019);
Лазарева Ю.В., Рудакова А.Е. (2018);
Beloborodov, A.M., Symaniuk, E.E. (2018);
Clarke, J., Lovelock, R., Mcnay, M. (2016);
Clarke, N. (2006);
Crowley, L.,  Dolle, J., Litchfield, B., Price, R. (2001); 
Dulewicz, V., Higgs, M. (2013);
Fatikhova, L.F., Saifutdiyarova, E.F. (2015);
Gutierrez Esteban, P., Ibanez, P., Prieto Hernandez, S. I (2012);
Goldsworthy, R. (2002);
Kozhemyakin, M. (2018);
Matei, S.R., Dumitrescu, S.M. (2011);
Majeski, R.A., Stover, M., Valais, T., Ronch, J. (2017);
Mukhametzyanova, L.Yu., Bezborodova, M.A., Korzhanova, A.A., Akhmetov, L.G., Sotnikov, M.V., 
Khairullina, E.R. (2017);
Nastasa, L.E., Faecas, A-D. (2011);
Navas, J.M.M., Perez, N., De La Torre, G.G., Lozano, J.M.N., Bozal, R.G. (2017);
Poonamallee, L., Harrington, A.M., Nagpal. M., Musial, A. (2018);
Wagstaff, C.R.D., Hanson, Sh., Fletcher, D.   (2013);
Wang, C.-J. (2019)

3 Исследования развития 
эмоционального интеллек-
та в дошкольном возрасте

Guil, R., Mestre, J.M., Gil-Olarte, P., De La Torre, G.G., Zayas, A. (2018);
Kolpakov, V.V., Larkina, N.Y., Tomilova, E.A., Tkachuk, A.A., Bespalova, T.V. (2017);
Monzonis, M., Gorriz, A. (2014);
Nisha, R., Alice Sophia, D. (2017)

4 Исследования развития 
эмоционального интеллек-
та у учащихся средней 
школы

Cobos-Sanchez, L., Flujas-Contreras, J.M., Gomez, I. (2019);
Esnaola, I., Revuelta, L., Ros, I., Sarasa, M. (2017);
Fatikhova, L.F., Saifutdiyarova, E.F. (2015);
Marcheva, P. (2017);
Navas, J.M.M., Perez, N., De La Torre, G.G., Lozano, J.M.N., Bozal, R.G. (2017);
Qualter, P., Whiteley, H.E., Hutchinson, J.M., Pope, D.J. (2007)

5 Исследования развития 
эмоционального интеллек-
та у студентов 

Beloborodov, A.M., Symaniuk, E.E. (2018);
Bonesso, S., Gerli, F., Cortellazzo, L.  (2019);
Carmichael, M.A., Bridge, P., Harriman, A. (2016);
Clarke, J., Lovelock, R., Mcnay, M. (2016);
De Galvao e Bruto Medeiros, A., Lewis, S., McNulty, J., White, P., Lane, S., Mackay, S. (2017); Deveci, T.
Nunn, R. (2016); Luy-Montejo, C. (2019);
Muhina, T., Aboimova, I., Kulagina, A., Trophimov, V., Ghigarov, E. (2016);
Muyia, H.M., Kacirek, K. (2009); Sellakumar G.K. (2017)

6 Исследования развития 
эмоционального интеллек-
та у специалистов различ-
ных профессий

Bailey, C., Murphy, R., Porock, D. (2011);
Codier, E., Freitas, B., Muneno, L. (2013);
Crowne, K.A.,  Young, T.M., Goldman, B., Petterson, B.,  Krouse, A.M., Proenca, J. (2017); 
Danvila Del Valle,  I., Sastre Sactillo, M.A., Marroquin Tovar, E. (2013);
Doring-Seipel, E., Sanne, C. (1999);
Gopinath, R., Ganesan, V. (2014);Majeski, R.A., Stover, M., Valais, T., Ronch, J. (2017);
Oliver, T. (2020);
Patti, J., Holzer, A.A., Brackett, M.A., Stern, R. (2015);
Papageorgiou, D.E., Mpolioudaki, I., Papala, E., Stamataki.P., Kagialari, M.(2011);
Sadri, G. (2012);
Thompson, C.L., Kuah, A.T.H., Foong, R., Eddy S.N. (2019);
Vasely, A.K., Saklofske, D.H., Nordstokke, D.W. (2014);
Wagstaff, C.R.D., Hanson, Sh., Fletcher, D.   (2013)
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сти) [23] и индивидуальные характеристики (откры-
тость опыту, самоэффективность, восприимчивость к 
обратной связи, локус контроля, тип личности), влия-
ющие на развитие эмоционального интеллекта [10; 11; 
14; 32; 51; 52; 55; 57; 59]. Исходя из теории способно-
стей, мы рассматриваем их как предпосылки развития 
эмоционального интеллекта.

В качестве условий развития эмоционального интел-
лекта выделяют специфику внешней среды, которая 
создается семьей [49], природой [36], национальными и 
культурными особенностями [22]. Подчеркивается важ-
ность спортивной деятельности и успешности в ней для 
развития эмоционального интеллекта [52; 62].

В своей работе Шпак М. теоретически обосновы-
вает психологические механизмы развития эмоцио-
нального интеллекта: идентификацию, отражение, 
эмоциональную саморегуляцию, сопереживание 
[8]. В качестве механизмов формирования и разви-
тия способностей в психологии обсуждаются сензи-
тивные периоды, в которые та или иная способность 
развивается наиболее эффективно. Такие периоды 
служат своеобразными «толчками», связаными с 
сильными эмоциональными переживаниями. 
Белобородов А., Сыманюк Е. утверждают, что 
вопреки мнению ряда ученых о том, что эмоцио-
нальный интеллект мало меняется в студенческом 
возрасте, доказаны потенциальные возможности 
повышения уровня эмоциональной компетентности 
в условиях вуза [2]. Однако ряд исследований опро-
вергают связь возраста и развития «ветвей» эмоцио-
нального интеллекта [55; 57].

Развитие эмоционального интеллекта 
в процессе обучения

В практике обучения накопился многообразный и 
результативный опыт развития эмоционального интел-
лекта. Наиболее распространенными являются само-
стоятельные учебные курсы и тренинги, направленные 
на развитие эмоционального интеллекта с учетом 
специфики и уровня образования [3; 2; 13; 16; 25; 28; 
30; 38; 48; 62; 63].

Интересную практику семейного теста для разви-
тия эмоционального интеллекта предложили Настаса 
Л., Фаркас A. [48]. В 2002 году Голсворси Р. выявил 
потенциальные возможности использования компью-
терных технологий для развития эмоционального 
интеллекта [33], а в 2017 году впервые была предпри-
нята попытка использования информационных техно-
логий (онлайн курс) в обучении эмоциональному 
интеллекту [31].

Целый ряд работ посвящены развитию эмоциональ-
ного интеллекта средствами искусства [6; 15; 35; 40].

В этот же период складывается иной подход к раз-
витию эмоционального интеллекта: развитие не в 
отдельной программе или курсе, а в ходе всего учебно-
го процесса и внеучебной деятельности [26].

Некоторые исследования посвящены развитию 
эмоционального интеллекта в практике обучения 
детей — инвалидов с разными физическими и психи-
ческими отклонениями [29; 44].

Развитие эмоционального интеллекта у детей 
дошкольного, школьного возрастов и у студентов

Развитию эмоционального интеллекта в дошколь-
ном возрасте посвящено небольшое количество работ, 
написанных в период 2014—2017 гг. В статьях предло-
жены рекомендации по работе с детьми до 6 лет в этом 
направлении [20; 37; 46; 49].

В одной из первых работ, посвященных развитию 
эмоционального интеллекта у школьников, представ-
лена специальная программа, облегчающая переход из 
начальной в среднюю школу [56]. Позже Фатихова Л., 
Сайфутдиярова Е. предложили и доказали эффектив-
ность использования компьютерных технологий для 
развития эмоционального интеллекта детей 8-9 лет с 
интеллектуальными нарушениями [29].

Более поздние работы были посвящены исследова-
нию вопросов развития эмоционального интеллекта 
школьников с использования краткосрочных про-
грамм [17; 57; 26], музыкального и художественного 
образования [42].

Проблема развития эмоционального интеллекта у 
студентов за последние годы широко представлена в 
печати и изучена в разных аспектах: описаны возмож-
ности развития эмоционального интеллекта [12]; изу-
чено развитие эмоционального интеллекта в профес-
сиональной подготовке будущих учителей [22], инже-
неров [21], медицинских работников [13; 54]; пред-
ставлены различные подходы, методы, средства, 
формы и программы обучения студентов эмоциональ-
ному интеллекту [2; 15; 27; 42].

Развитие эмоционального интеллекта 
у специалистов разных профессий

Одним из наиболее актуальных направлений являет-
ся изучение эмоционального интеллекта и его развитие 
у работников медицинской сферы. В результате иссле-
дований были выявлены: факторы (возраст, опыт рабо-
ты, наличие семьи) и оценено их влияние на развитие 
эмоционального интеллекта у медицинских сестер госу-
дарственных больниц [39], возможности модели разви-
тия эмоционального интеллекта у медицинских сестер 
неотложной медицинской помощи, взаимодействую-
щих с умирающими больными и их родственниками [9], 
возможности и влияние программы развития эмоцио-
нального интеллекта на медицинский персонал и уход 
за пациентами в онкологическом отделении [18], 
эффективность развития эмоционального интеллекта 
через программу обучения трансформационному лидер-
ству медсестер в домах престарелых [41].
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Другим актуальным направлением развития эмоци-
онального интеллекта можно считать педагогическую 
сферу. В работе Веселы А. (Vesely A.), Сакловске Д. 
(Saklofske D.), Нордстокк Д. (Nordstokke D.) представ-
лена модифицированная версия программы 
«Управление профессиональным стрессом посред-
ством развития эмоционального интеллекта», показав-
шая положительное влияние на психологические пере-
менные (управление стрессом, психологическое благо-
получие учителей) и успеваемость в классах [61]. Патти 
Дж., Хозен А., Бреккет М., Штерн Р. подчеркивают, 
что развитие эмоционального интеллекта преподава-
телей повышает не только профессиональный уровень 
преподавателей, но и позволяет культивировать навы-
ки работы с эмоциями у учащихся [60].

Одним из первых исследований в сфере управления 
была работа Дорин-Сипель Е., Санне К., в которой 
обсуждалась возможность диагностики и развития 
эмоционального интеллекта в ходе семинара для руко-
водителей [24]. Позднее развитие эмоционального 
интеллекта связывали с развитием лидерства [19; 53], с 
управлением стрессом [34], с эффективностью, локу-
сом контроля [58], описывали развитый эмоциональ-
ный интеллект как инструмент адаптации и успеха 
сотрудников организации [50].

Заключение

Обзор литературы, представленный в статье, 
показывает значительный интерес исследователей 
к теме развития эмоционального интеллекта. 
Выявлены условия развития эмоционального 
интеллекта, рассмотрены методы, технологии, 
средства развития эмоционального интеллекта, 
актуальные направления развития эмоционального 
интеллекта у детей дошкольного и школьного воз-
растов, студентов, а также специалистов различных 
профессий.

Ограничения. Основной объем работ представлен 
зарубежными исследованиями, размещенными в базах 
данных научного цитирования Scopus и WoS, что зна-
чительно сокращает количество российских исследо-
ваний по данной теме.

Актуальные направления будущих исследований. На 
основе проведенного анализа литературы можно выде-
лить следующие перспективные направления 
исследований: изучение условий и предпосылок раз-
вития эмоционального интеллекта; развитие эмоцио-
нального интеллекта в дошкольном и школьном воз-
растах; системный подход к развитию эмоционального 
интеллекта в процессе обучения.
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Статья посвящена обзору зарубежных исследований феномена выгорания учащихся школы, колледжей 
и университетов. Для академического выгорания показана трехкомпонентная структура, соответствующая 
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Введение

Феномен выгорания исследуется в психологиче-
ской науке довольно давно и плодотворно примени-
тельно к различным профессиям, а также в связи с 
социальными, мотивационными и личностными про-
цессами, свойствами и состояниями [7]. К настоящему 
времени хорошо известны структура, механизмы воз-
никновения и развития синдрома выгорания как в 
традиционных для него полях исследования социаль-
ных профессий, так и в значительно более широком 
поле профессий и видов деятельности

Базовое положение исследований выгорания в про-
фессиональной деятельности известный американ-
ских психолог, одна из основоположников широко-
масштабных исследований данного феномена 
К. Маслач резюмировала в следующей фразе: «Люди 
приходят на работу с положительными ожиданиями, 
энтузиазмом и намерением быть успешными. Со вре-
менем все меняется — эти же люди испытывают чув-
ство глубокого истощения, фрустрацию, гнев, цинизм, 
чувство собственной неэффективности и поражения. 
Изначальное пламя выгорело» [40, с. 56].

Схожие описания опыта неудач учеников в школе 
часто можно встретить в обширном корпусе литерату-
ры, посвященной педагогическим исследованиям.

В зарубежной психологии за последние 20 лет поя-
вилось и активно развивается направление исследова-
ний, ориентированное на оценку полезности и при-
годности внедрения конструкта «выгорание» для опи-
сания жизни школьников и студентов [21; 46], а также 
их психологического благополучия [48].

В отечественной психологии к этому конструкту в 
условиях образовательной среды интерес проявляется 
не так часто. В частности, Е.Н. Осиным установлено, 
что переживание отчуждения являются медиатором 
для появления симптомов выгорания у российских 
студентов [1].

Структура и модель выгорания

Впервые такие исследования были проведены 
Вилмаром Шауфели с коллегами, которые попытались 
концептуализировать конструкты «выгорание» 
(burnout) и «вовлеченность» (engagement) на интерна-
циональной выборке студентов [8]. Для этого ими 
были модифицированы опросники MBI-GS 
(К. Маслач) и собственный опросник рабочей вовле-
ченности. Теоретически предполагается, что вовлечен-
ность — до некоторой степени понятие, противопо-
ложное выгоранию. Вместе с тем, эта противополож-
ность не абсолютно полярна, иначе низкие результаты 
по опроснику MBI-GS означали бы высокую вовле-
ченность, однако в реальности такого не происходит — 
следовательно, эти переменные между собой отрица-
тельно связаны. Однако не полностью противополож-
ны [15; 29].

В результате данного исследования В. Шауфели с 
коллегами подтвердили трехфакторную структуру 
выгорания для выборки студентов, состоящую из трех 
компонент:

• истощение (exhaustion) — ощущение постоянной 
усталости от чрезмерно учебной нагрузки, невозмож-
ности отдохнуть;

• цинизм (cynicism) — негативное отношение к 
учебе как таковой, невысокое мнение об учебном заве-
дении и о своем обучении в целом;

• эффективность (professional efficacy) — сомнения 
в собственной эффективности как студента и в своих 
способностях справляться с учебными задачами.

В целом, данная модель воспроизвела хорошо 
известную структуру выгорания на рабочем месте: 
состоящую из истощения, цинизма и снижения про-
фессиональных достижений [7; 41].

Также в этом исследовании была подтверждена 
трехфакторная структура академической вовлеченно-
сти, состоящая из следующих компонент:

• энергичность (vigor) — ощущение силы и уверен-
ности во время учебных занятий и в связанной с ними 
деятельности;

• целеустремленность (dedication) — ощущение 
гордости и энтузиазма, вдохновение во время обуче-
ния, рассматривание учебы как вызов;

• поглощенность (absorption) — степень «погруже-
ния» в учебную деятельность, увлеченности ей.

В результате было продемонстрировано, что в 
выборках испанских, португальских и голландских 
студентов параметры выгорания связаны отрицатель-
но с академическим успехом, а параметры академиче-
ской вовлеченности — положительно.

Итак, можно полагать, что В. Шауфели с соавторами 
впервые были концептуализированы понятия академи-
ческого выгорания, академической вовлеченности, 
описаны их структуры и показана воспроизводимость 
этих результатов в выборках студентов из разных стран.

В дальнейших исследованиях уже другие авторы 
использовали и другие методы диагностики выгора-
ния, которые воспроизводили нескольку другую струк-
туру, которая также была трехфакторной: истощение, 
цинизм, чувство неадекватности [31]. Эта структура 
так или иначе воспроизводится в большинстве иссле-
дований академического выгорания [13].

Ведущими симптомами в составе выгорания, таким 
образом, остаются элементы истощения, обесценива-
ния собственного труда, негативного отношения к 
нему и негативного образа себя, как исполнителя.

В настоящее время большинство исследователей 
солидарны в том, что причиной появления выгорания 
считается появление дисбаланса между рабочими тре-
бованиями (job demands) и имеющимися у человека 
ресурсами (resourses), чтобы эти требования удовлетво-
рить. Чем большие требования предъявляются работой 
и чем меньшим количеством ресурсов для ее выполне-
ния обладает человек, тем с большей вероятностью у 
него развивается выгорание. Эта модель выгорания 
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(JD-R) появилась в начале 2000-х годов и в настоящее 
время является очень распространенной для описания 
его причин, хотя и не единственной [7; 41].

Поскольку данная модель развивалась для описа-
ния факторов выгорания в условиях трудовой деятель-
ности, применимость ее для описания выгорания у 
школьников и студентов долгое время оставалась под 
вопросом.

Однако финские исследовательницы К. Салмела-
Аро и К. Упадайя в недавнем исследовании, проведен-
ном на 1709 подростках, продемонстрировали пригод-
ность модели JD-R для описания выгорания в услови-
ях школьного обучения в старших классах [28]. В дан-
ном исследовании контролировались степень выгора-
ния, вовлеченности и самоэффективности. Также 
испытуемых просили оценить степень учебных требо-
ваний, персональных и учебных ресурсов. В результа-
те, применимость модели JD-R была эмпирически 
подтверждена: школьники с низкими ресурсами в 
условиях высоких требований через год показали боль-
шую степень выгорания, чем школьники с высокими 
ресурсами, которые, в свою очередь продемонстриро-
вали большую степень вовлеченности. Через два года 
от начала исследования в первой группе выявился 
больший уровень депрессии и меньший уровень удов-
летворенности жизнью, чем во второй.

Следовательно, на сегодняшний день теоретиче-
ской рамкой для исследований академического выго-
рания, в основном, является модель рабочих требова-
ний и ресурсов (JD-R).

Факторы выгорания

Развитию выгорания в учебном контексте посвяще-
но не так много исследований. Однако в некоторых из 
них показано развитие симптомов выгорания уже в 
возрасте 10—12 лет.

В частности, в исследовании Х. Янга и Й. Чен было 
показано, что учебный стресс и выгорание положи-
тельно связаны с материнским перфекционизмом 
(требований высоких результатов со стороны матери) и 
отрицательно связаны с внутренним перфекциониз-
мом, желанием совершенствоваться в учебе вне зави-
симости от оценки со стороны [49]

В работе М. Парвянен с коллегами, выполненной в 
лонгитюдном дизайне, установлено, что симптомы 
школьного выгорания появляются главным образом в 
старшей школе, однако уже в средних классах можно 
выявить ранние симптомы выгорания (истощения и 
цинизма) [12]. В этом исследовании приняло участие 
1544 финских школьника в возрасте от 12 лет на начало 
исследования до 16,7 лет в конце исследования. 
В результате моделирования скрытого роста (LGM) 
было показано, что эмоциональные проблемы (трево-
га, недостаток уверенности, склонность к печали) в 
средних классах надежно предсказывают появление 
симптомов выгорания в более старших классах. 

Помимо этого, проявления истощения и цинизма в 
этом возрасте также усиливаются в более поздние 
годы. Иными словами, выгорание, появившееся с 
средних классах, «мигрирует» в более старшие. Также 
появлению выгорания в более старших возрастах спо-
собствовали низкие арифметические умения, плохие 
навыки чтения и низкая самооценка.

Очень важным фактором, стимулирующим вовле-
ченность в учебный процесс в возрасте 10—12 лет и 
регулирующим ее, является наличие поддержки со 
стороны учителей и одноклассников [26]. В специаль-
ном исследовании П. Раутанен с коллегами было уста-
новлено, что поддержка со стороны учителя положи-
тельно связана с поддержкой со стороны одноклассни-
ков и положительно связана с вовлеченностью. При 
этом поддержка со стороны родителей носила не такой 
выраженный характер. Это говорит о влиянии на эмо-
циональное благополучие факторов непосредственной 
социальной среды обучения.

Вместе с тем, высокая вовлеченность в деятель-
ность не всегда защищает от развития выгорания. 
В исследовании М. Соркиллы и соавторов, к участию в 
котором были привлечены подростки-спортсмены, 
было показано, что среди элитных и значительно 
вовлеченных в спорт учеников также развиваются сим-
птомы выгорания [11]. При этом в описаниях своего 
индивидуального опыта высоко-успешные спортсме-
ны с риском выгорания отмечали более низкую адап-
тированность, высокий стресс, связанный со школой, 
неадекватный и недостаточный отдых, вселяющее неу-
веренность тренерство, ограниченную вне школы и 
спорта социальную жизнь, а также отсутствие внутрен-
ней мотивации к занятиям спортом.

В ряде специальных исследований была изучена 
роль разных видов социальной поддержки в развитии 
выгорания.

В метаобзоре Б. Ким с соавторами исследовано 
влияние различных типов социальной поддержки на 
компоненты выгорания у студентов [27]. В данном 
обзоре проанализировано 19 исследований с общим 
числом участников 95 434 человека. В результате были 
подтверждены гипотезы о негативной связи между 
академическим выгоранием и социальной поддержкой 
любого вида (r = -.21). Также важными аспектами 
социальной поддержки оказались поддержка со сторо-
ны семьи (r = -.18), со стороны одноклассников 
(r = -.15) и наиболее эффективной поддержка со сто-
роны учителя (r = -.30).

Отрицательно социальная поддержка сказывается 
на компонентах выгорания: истощении (r = -.17), 
цинизме (r = -.18) и ощущении собственной неэффек-
тивности (r = -.24). Исследователи подчеркивают, что 
социальная поддержка всех видов оказывает наиболее 
существенное влияние на ощущение собственной 
неэффективности.

Проведенный в метаанализе дополнительный ана-
лиз эффективности социальной поддержки показал 
отсутствие различий между старшей и младшей шко-
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лами, что говорит о том, что поддержка оказывает при-
мерно одинаковое влияние в разных возрастах.

Схожие результаты были получены в исследовании 
Л. Романо с соавт., в котором изучалась роль учителя в 
развитии симптомов выгорания у учеников в течение 
учебного года [39]. Показано, что в классах учителей, 
более чувствительных к эмоциональному состоянию 
учеников, у последних в меньшей степени развивалось 
эмоциональное истощение.

Это согласуется с данными исследований, которые 
изучали влияние академической плавучести (academic 
buoyancy) учеников на их психологическое благополу-
чие. Понятие академической плавучести введено в 
оборот Э. Мартином и Г. Маршем, которые использо-
вали его для описания способности школьников пре-
одолевать ежедневные трудности, связанные с учебой, 
оставаться «на плаву», не смотря на мелкие неудачи. 
Исследователями описываются пять компонентов, 
составляющих академическую плавучесть: уверен-
ность (самоэффективность), координация, контроль 
(чувство контроля), самообладание и обязательство 
(англ. 5Cs: confidence, coordination, control, composure, 
commitment).

В исследованиях было показано, что высокая ака-
демическая плавучесть, а также поддерживающий кли-
мат в классе и в школе формируют положительные 
установки у школьников по отношению к учебе и слу-
жат буфером, повышающим их психологическое бла-
гополучие [19].

Вместе с тем, социальная поддержка не является 
единственным фактором выгорания, действующим 
везде и всегда. Так, в исследовании К. Бай с соавторами 
было показано, что школьная невежливость (school 
incivility) — склонность нарушать нормы поведения в 
группе, враждебность по отношению к другим — поло-
жительно связана с уровнем выгорания. При этом соци-
альную поддержку от одноклассников могли получить, 
в основном, те из учеников, кто имел высокие академи-
ческие ожидания относительно своего будущего.

Таким образом, социальная поддержка способна 
выступать медиатором развития выгорания, однако не 
всегда. Ключом здесь является установление доброже-
лательных отношений с другими учениками и положи-
тельные представления о себе самом [6].

Это также косвенно продемонстрировано в иссле-
довании П. афУрсинь с соавторами, в котором изуча-
лись совместное влияние академической плавучести 
(academic buoyancy) как внутреннего фактора и соци-
альной поддержки как внешнего фактора академиче-
ского стресса и академической вовлеченности [5]. 
В исследовании 403 финских школьников 8—9 лет с 
помощью метода структурного моделирования было 
показано, что академический стресс отрицательно свя-
зан с вовлеченностью. При этом для когнитивной 
вовлеченности эффект был полностью опосредован 
академической плавучестью и социальной поддерж-
кой. Однако на связь между академическим стрессом и 
эмоциональной вовлеченностью эти факторы оказали 

лишь частичное влияние. Тем не менее, авторы делают 
вывод о том, что поощрение младших школьников 
преодолевать неудачи в учебе, а также поддерживаю-
щая атмосфера в классе и в семье являются важными 
факторами в предупреждении развития академическо-
го стресса. Подобное влияние также было продемон-
стрировано и в других исследованиях [3, 4]

Совокупное влияние внутренних и внешних факто-
ров на выгорание у студентов было продемонстрирова-
но в другом исследовании Л. Романо с соавторами [36]. 
В этом исследовании установлено, что на уровень ака-
демического выгорания отрицательно влияют эмоцио-
нальная поддержка от учителя и уровень эмоциональ-
ного интеллекта ученика. Однако эти факторы модери-
руются уровнем академической тревожности ученика. 
При высоких уровнях академической тревожности вли-
яние факторов эмоциональной поддержки и эмоцио-
нального интеллекта снижается. В итоге, позитивное 
влияние факторов среды в случае высокой тревожности 
у конкретного ученика существенно снижается.

Исследования критических периодов перехода из 
младшей школы в старшую также показывают важ-
ность учета совокупности личностных и ситуационных 
факторов при адаптировании учеников к новым усло-
виям обучения [35]. В частности, низкая вовлечен-
ность и высокий цинизм (потеря интереса к школе) 
предсказывают увеличение количества прогулов при 
переходе из младшей школы в старшую, а в дальней-
шем появление желания бросить школу [34].

Помимо влияния факторов среды внимание иссле-
дователей также привлекают личностные факторы 
выгорания. В частности, отмечается несколько боль-
шая подверженность истощению как компоненту 
выгорания у девочек [17]. Это влияние объяснено 
большей чувствительностью самооценки у девочек к 
внешним мотивационным стимулам и оценке со сто-
роны других.

В работе К. Танг с соавторами исследовалось влия-
ние на появление выгорания личностной твердости 
[37]. Личностная твердость (grit) представляет собой 
черту, отражающую степень увлеченности и настойчи-
вости в преследовании долгосрочных целей. Быть 
твердым значит сохранять цели и интересы в течении 
долгого периода и следовать им, преодолевая возмож-
ные препятствия. В исследованиях твердости выделя-
ются две ее составляющие (facets): согласованность, 
последовательность интересов и целей во времени 
(consistence of interests) и настойчивость в их достиже-
нии (perseverance of effort) [16]. В данном исследовании 
было показано, что оба проявления твердости отрица-
тельно коррелируют со всеми компонентами выгора-
ния, а также с одиночеством и депрессией.

Сходные результаты были получены З. Тойбер с 
коллегами, которые установили, что студенты с высо-
кими уровнями развития твердости с меньшей вероят-
ностью испытывают истощение и депрессию, а с высо-
кими уровнями развития одного из ее компонентов — 
настойчивости (perseverance of effort) демонстрируют 
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большую академическую вовлеченность [38]. Твердость 
в данном исследовании рассматривается как ресурс, 
противодействующий развитию выгорания в рамках 
модели JD-R, при этом настойчивость как компонент 
твердости имеет больший эффект, что согласуется с 
позицией исследователей, которые считают этот ком-
понент, в принципе, более важным и продуктивным, 
чем концепцию твердости как таковую [9].

Таким образом, твердость в понимании цельности 
интересов и настойчивости в их реализации является 
действенным буфером развития академического выго-
рания.

Также в недавнем исследовании Э. Фарины и ее 
коллег было показано влияние развития эмпатических 
способностей у подростков на формирование социаль-
ных связей и выгорания в школьной среде [18]. 
В результате иерархического структурного моделиро-
вания взаимосвязей между переменными было уста-
новлено, что высокий уровень эмпатии противоречи-
вым образом оказывает позитивное влияние на удов-
летворенность отношениями со сверстниками, однако 
в то же время повышает вероятность развития выгора-
ния. Отношения со сверстниками в этом случае меди-
атором, который «тормозит» развитие выгорания.

Следовательно, эмпатические способности в дан-
ном случае влияют на развитие выгорания двояко, с 
одной стороны усиливая его, а с другой стороны через 
хорошие социальные связи уменьшая. Для подростков 
с высокой эмпатией качество социальных отношений 
со сверстниками и учителями оказывается в этом слу-
чае особенно важным.

Близкие результаты были получены в исследовании 
К. Сальмела-Аро и К. Упадайи, в котором было показа-
но, что из 1038 учащихся старшей школы те ученики, 
которые проявляли высокие социо-эмоциональные 
навыки — любопытство, твердость, социальную вовле-
ченность, чувство принадлежности и академическую 
плавучесть (curiosity, grit, social engagement, belongingness, 
academic buoyancy) — имели меньшую вероятность раз-
вития стресса и выгорания, а также большую академи-
ческую вовлеченность, чем ученики с низкими показа-
телями социо-эмоциональных навыков [29].

Проявления и последствия выгорания

Актуальность исследования феномена академиче-
ского выгорания определяется в том числе и по боль-
шей части последствиями его развития. Взятое отдель-
но сам по себе, выгорание возможно интерпретировать 
как совокупность неприятных переживаний, не влия-
ющих ни на что. Однако в большом количестве иссле-
дований было продемонстрировано, что синдром 
выгорания у школьников и студентов приводит ко 
множеству негативных последствий.

В исследовании К. Фиорилли [32] с участием 
210 итальянских школьников старших классов проде-
монстрировано, что академическое выгорание оказы-

вает наибольшее влияние на школьные достижения 
напрямую, а также косвенно через симптомы депрес-
сии и низкую школьную вовлеченность.

В некоторых исследованиях было показано влия-
ние школьного выгорания на употребление алкоголя 
старшими подростками [24]. Вместе с тем, развитие 
алкогольной зависимости у подростков является более 
сложным феноменом, определяемым многими факто-
рами, с чем согласны и авторы исследования. Похожие 
результаты были получены в Испании М. дель Кармен 
Перез-Фуентес, которая особенно выделяет роль 
цинизма в развитии положительных установок к упо-
треблению алкоголя и в результате в его более частом 
употреблении [33].

Также умеренная положительная корреляция 
(r = .21) была получена между цинизмом как компо-
нентом выгорания и употреблением табака [23]. 
Исследователями признается, что аналогично алко-
гольной аддикции употребление табака имеет более 
сложные биопсихосоциальные причинные связи. 
Поэтому вполне естественно, что негативные установ-
ки по отношению к школе и учебной деятельности, 
отражающие содержание цинизма как компонента 
выгорания, проявляются иногда также и в употребле-
нии табака.

Симптомы выгорания не ограничиваются поведен-
ческими и эмоциональными проблемами. В ряде 
исследований была показана положительная связь 
между выгоранием и проблемами со сном. В лонги-
тюдном 6-месячном исследовании 1226 школьников 
(12-14 лет) К. Лиу с соавторами была установлена вза-
имная связь между выгоранием и проблемами со сном 
[42]. В каждый момент времени корреляция между 
степенью ухудшения сна и степенью выгорания коле-
балась в интервале от 0,21 до 0,52. Исследовательница 
отмечает, что влияние качества и выгорания взаимно 
направлено. Низкое качество сна провоцирует сим-
птомы выгорания, а выгорание, в свою очередь, при-
водит к нарушению качества сна.

Схожие результаты были получены Й. Лето с соавто-
рами, которые исследовали связь выгорания с каче-
ством сна у 555 финских старших школьников (15—
20 лет). У школьников и студентов с выгоранием иссле-
дователями отмечаются дневная сонливость, усталость 
и плохое качество сна в целом [20]. Исследователи 
особо подчеркивают важность здорового сна для сниже-
ния выраженности симптомов выгорания.

В недавнем исследовании на китайских студентах 
Й. Вонг было показано, что если ими используется 
активный стиль совладания со стрессом (активный 
копинг), то уменьшается вероятность проявлений 
последствий плохого качества сна: снижается риск 
развития депрессии и выгорания [43]. Таким образом, 
«прерывание» цикла «плохой сон-выгорание—плохой 
сон» возможно с помощью активного совладания со 
стрессом со стороны самого ученика.

В некоторых лонгитюдных исследованиях показа-
но, что выгорание в школе и колледже взаимосвязано 
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с депрессией уже после окончание учебы. При этом 
эти два конструкта все же различимы между собой и 
взаимно усиливают друг друга [44]. Тем не менее, 
вопрос об отдаленных последствия выгорания остается 
открытым.

Влияние выгорания на академические достижения 
и подходы к улучшению психологического 

благополучия школьников

Оценкой результата работы системы образования 
являются академические достижения учащихся. В кон-
тексте исследования выгорания представляет интерес 
вопрос эмпирических данных о его влиянии на акаде-
мические достижения.

В упоминавшемся исследовании К. Фиорилли с 
соавторами было показано, что компоненты выгора-
ния цинизм и чувство собственной неэффективности 
отрицательно связаны с академическими достижения-
ми и положительно с количеством пропущенных заня-
тий. При этом выгорание увеличивало вероятность 
развития депрессии, которая, в свою очередь, усилива-
ла его негативное влияние на продуктивность учебной 
деятельности [32].

На выборке российских студентов Е.Н. Осиным 
также была показана отрицательная взаимосвязь 
между степенью выгорания и академической успевае-
мостью (r = -,47) [1].

Также в исследовании Р. Мэя с соавторами было 
установлено, что помимо ухудшения академических 
достижений развитие выгорания напрямую влияет на 
качество решения задач (последовательное вычитание) 
и работу внимания (выполнение словесно-цветового 
теста Струпа) [22]. Таким образом, в данном исследова-
нии показано, что выгорание влияет на академическую 
успешность не только через личностные и мотивацион-
ные процессы, но также возможно и напрямую — через 
ухудшение реализации когнитивных функций.

Метаанализ 29 исследований выгорания, в которых 
также измерялись академические достижения, прове-
денный Д. Мадиганом и Т. Карреном [21], показал 
хорошую воспроизводимость влияния выгорания и его 
компонент на академическую успешность в выборках 
школ, колледжей и университетов. Средние коэффи-
циенты корреляции, полученные в метаанализе, соста-
вили -,24 для выгорания в целом, -,15 для истощения, 
-,24 для цинизма и -,39 для чувства собственной неэф-
фективности.

При этом авторы отмечают некоторую несогласо-
ванность данных в оценке влияния чувства неэффек-
тивности на успешность вследствие различия инстру-
ментов, применяемых для ее оценки.

Однако общий вывод в негативном влиянии выго-
рания на академическую успешность не вызывает 
сомнений.

Обсуждая вопросы предупреждения развития выго-
рания у школьников, хотелось бы отметить практически 

полное отсутствие специальных работ на эту тему. 
В частности, в работе Х. Туоменен с соавторами было 
показано, что для снижения уровня выгорания критиче-
ски важными является содержание целей обучения [45]. 
Учащиеся, ориентированные на мастерство, имеют зна-
чимо низкие показатели выгорания, чем ориентирован-
ные на успех, индифферентно ориентированные или 
ориентированные на избегание неудачи. Соответственно, 
поощрение учеников ориентироваться на мастерство, 
снижение конкуренции и вовлечение индифферентных 
по отношению к обучению учеников предположительно 
способны снизить у них уровень выгорания.

Важным фактором в повышении психологического 
благополучия студентов является получение ими пози-
тивных эмоций в процессе обучения. Это способствует 
увеличению у них персональных ресурсов (академиче-
ская самоэффективность, связанные с учебой пози-
тивные ожидания и оптимизм), которые в свою оче-
редь увеличивают академическую вовлеченность и, 
вероятно, ингибируют выгорание [25]. При этом, пер-
сональные ресурсы и положительные академические 
эмоции усиливают друг друга, организуя цикл, пред-
сказываемый теорией расширения и развития (broaden 
and build theory) [14].

Также важным подходом в повышении психологи-
ческого благополучия студентов представляется сте-
пень удовлетворенности базовых психологических 
потребностей (basic needs satisfaction). В рамках теории 
самодетерминации Э. Деси и Р. Райана (SDT theory) 
выделяется три таких потребности: потребность в авто-
номии (autonomy), в чувстве компетентности 
(competence) и в связанности с другими (relatedness) 
[10]. Удовлетворение базовых потребностей в контек-
сте трудовой деятельности является источником пси-
хологического благополучия и личностного роста 
сотрудников предприятия [2].

В контексте исследований психологического благо-
получия студентов К. Сулеа с соавторами было показа-
но, что студенты, у которых в учебном процессе в 
большей степени удовлетворены потребности в авто-
номии, чувстве компетентности и в связанности с дру-
гими с меньшей вероятностью испытывают выгорание 
и с большей степенью развивают академическую 
вовлеченность [13]. При этом исследователями под-
черкивается, что степень удовлетворенности этих 
базовых психологических потребностей играла боль-
шую роль в преодолении выгорания и скуки, чем лич-
ностные черты (экстраверсия, нейротизм и др.).

Таким образом, подчеркивается важность влияния 
факторов соответствия среды в преодолении выгора-
ния у студентов.

Эти выводы косвенно подтверждаются данными, 
полученными Дж. Фредрикс с коллегами, которые пока-
зали, что жесткая дисциплина, иррелевантные и скучные 
программы обучения, невовлеченные в обучение одно-
классники и недостаток уважения со стороны взрослых 
угнетающе действовали на общую вовлеченность город-
ских подростков в вовлеченность в учебу в школе [47].
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Заключение

В представленном обзоре сделана попытка описать 
имеющиеся результаты в исследовании феномена 
выгорания в условиях обучения у школьников, студен-
тов колледжей и университетов.

Несмотря на бурное развитие исследований в этой 
области, остаются проблемы как с концептуализацией 
самого понятия «выгорание», так и с однородностью 
понимания его структуры, единств средств измерений 
и сопоставимости, в связи с этим результатов различ-
ных исследований.

При этом необходимо отметить, что в исследовани-
ях выгорания в «родовой» для него области организа-
ционной психологии также нет единообразия подхо-
дов и моделей [40]. В качестве примера можно приве-
сти новые разработки группы исследователей под 
руководством В. Шауфели, представившей метод 
измерения выгорания с более сложной структурой 
этого явления, в которой, тем не менее, отсутствуют в 
привычном понимании цинизм и ощущение собствен-
ной неэффективности [30]. Необходимость этого была 

вызвана накопленными замечаниями к широко рас-
пространенному опроснику К. Маслак MBI, обобщен-
ные оценки по которому невозможно применять в 
случае экспертной оценки состояния клиента, а также 
в случае индивидуального консультирования.

Важность дальнейших исследований выгорания 
представляется несомненной. Об этом свидетельству-
ют как представленные выше эмпирические факты, 
так и широкое общественное внимание, уделяемое 
этому феномену. Серьезность проблемы так же при-
знается Всемирной организацией здравоохранения, 
которая включила выгорание в МКБ-10 и в МКБ-11 
(QD85 Burnout) в качестве отдельного феномена, ока-
зывающего влияние на здоровье и качество жизни.

В задачи дальнейшего исследования выгорания у 
школьников и студентов российскими учеными могут 
входить тестирование полученных на международных 
выборках результатов в условиях образовательной 
системы нашей страны, поиск моделей выгорания, 
наиболее адекватно описывающих имеющиеся дан-
ные, а также исследования факторов и способов пре-
дотвращения выгорания в учебной деятельности.
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