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Наш журнал продолжает рассматривать зарубеж-
ные исследования в русле возрастно-психологической 
проблематики. В этом номере собраны статьи, позво-
ляющие представить себе портрет современного 
дошкольника и образ дошкольного детства.

Наиболее объемной является рубрика «Психология 
развития». Ее открывают статьи, в которых освещаются 
общие проблемы психологии развития современного 
дошкольника: пространство зарубежных исследований 
психологии дошкольного возраста, проблемы совре-
менного детства и игровой деятельности. Следующая 
группа статей посвящена анализу связи использования 
цифровых устройств, в том числе цифровых игрушек, с 
психо-физическим, когнитивным, эмоционально-лич-
ностным, социальным развитием ребенка, его взаимо-
отношениями с родителями и сверстниками. Наш жур-
нал не мог обойти такую актуальную тему, как влияние 
пандемии COVID-19 на психическое развитие детей, 
чему и посвящена следующая статья. Завершают рубри-
ку статьи, описывающие становление представлений о 
времени от рождения до школы.

Рубрика «Клиническая психология» представлена 
статьей, раскрывающей современные зарубежные под-
ходы к обучению и воспитанию детей с тяжелыми 
множественными нарушениями.

В тематический номер вошли работы, которые рас-
сказывают об актуальных исследованиях в русле про-
блематики, волнующей сегодня детских психологов 
разных стран.

Открывает журнал в рубрике «Психология разви-
тия» статья Т.В., Ермоловой, А.В. Литвинова, 
Н.В. Савицкой, О.А. Круковской «Наукометрическое 
пространство зарубежных исследований по психоло-
гии дошкольного возраста». В своем обзоре авторы 
сжато рассматривают новейшие (2020—2022 гг.) иссле-
дования зарубежной высшей школы, касающиеся про-
блем психологии дошкольного возраста. Обобщая 
проведенный анализ, авторы обращают внимание на 
тенденцию смещения научных интересов в сторону 
психологической безопасности дошкольника, повы-
шения рисков в жизни детей, жестокого обращения с 
ними. Отдельно описываются исследования детского 
поведения, психофизиологии восприятия, образова-
тельных ожиданий родителей и др.

Статья Е.Ю. Протасовой «Образ современного 
ребенка: теоретические и прикладные аспекты» ставит 
перед нами вопросы связи отношения к ребенку и к 
детству с будущим ребенка и общества в целом. Автор 
анализирует, как идеи Лориса Малагуцци об образе 
ребенка повлияли на современные теории воспитания 



6

Burlakova I.A., Denisenkova N.S.
Introduction

Journal of Modern Foreign Psychology.
2022, vol. 11, no. 2, pp. 5—7.

Бурлакова И.А., Денисенкова Н.С.
Введение
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2. С. 5—7.

и педагогические практики. Е.Ю. Протасова раскры-
вает, как реализуются в дошкольном образовании 
принципы партиципаторности (культуры участия и 
эмпатии), легитимности прав ребенка, учета растущего 
разнообразия контингента обучаемых, обучающих и 
условий обучения, обеспечения максимального равен-
ства, в том числе доступности качественного образова-
ния для всех, а также своевременной реакции на меня-
ющиеся условия жизни.

Говоря о дошкольном детстве, невозможно не 
затронуть проблемы становления игровой деятельно-
сти, символического характера игры, ее роли в психи-
ческом развитии дошкольника. Именно этим исследо-
ваниям посвящена статья К.X. Гонсалес-Морено и 
Ю. Соловьевой «Рефлексивное и творческое использо-
вание символических средств в игре, имитирующей 
исполнение социальных ролей». Особый интерес 
представляет то, что авторы взяли за основу идеи 
Л.С. Выготского об использовании символических 
средств в дошкольной игре. Они показали, что в 
результате специальной организованной взрослым 
игры у дошкольников происходит переход от одного 
уровня символического опросредствования к другому: 
от непосредственного восприятия чувством (материа-
лизованного) к способности к восприятию (перцеп-
тивного), а далее к языковом/словесному (вербально-
му) уровню. Сделан вывод о том, что игровая ситуация 
с социальными ролями способствует формированию и 
укреплению волевой сферы.

Три статьи посвящены использованию дошкольни-
ками цифровых устройств, в частности цифровых 
игрушек. Е.Е. Клопотова и С.Ю. Смирнова в статье 
«Ребенок в эпоху цифровых игрушек. Обзор зарубеж-
ных исследований» рассматривают исследования, 
посвященные позитивным влияниям и рискам исполь-
зования цифровых игрушек в игре, обучении и комму-
никации. Авторы не только описывают сами игрушки, 
но и говорят о том, какие изменения происходят в 
игре, обучении и коммуникации современных 
дошкольников, играющих в цифровые игрушки.

Продолжая тему использования цифровых 
устройств, Н.С. Денисенкова и П.И. Тарунтаев в статье 
«Роль взрослого в использовании ребенком цифровых 
устройств» обращают основное внимание на то, что 
именно взрослые являются проводниками дошкольни-
ка в мир цифровых технологий. То, как сам взрослый 
использует цифровые устройства, его установки и пред-
почтения, оказывает значительное влияние на медиа-
активность ребенка. Авторы рассматривают явление 
родительской медиации (сопровождения) детской 
медиа-активности, ее роль в увлечении ребенком гадже-
тами, негативные и позитивные последствия различных 
стратегий такого сопровождения.

Д.А. Бухаленкова, А.Н. Веракса, Е.А. Чичинина в 
статье «Связь использования цифровых устройств, 
качества сна, физической активности и пищевого 
поведения у дошкольников» описывают значение 
детской медиа-активности с точки зрения психо-

физиологического развития дошкольника. Они пока-
зывают, что время использования цифровых устройств 
отрицательно связано с продолжительностью сна, 
временем засыпания и качеством сна дошкольников, 
а также с их двигательной активностью. Чем больше 
ребенок проводит времени с гаджетами, тем выше 
индекс массы его тела, чаще возникают нездоровые 
пищевые привычки.

Говоря о современном детстве, нельзя не остано-
виться на проблемах влияния пандемии на развитие 
детей. Именно этому посвящена статья 
Д.А. Бухаленковой и Д.М. Нечаевой «Психическое 
развитие детей дошкольного и младшего школьного 
возраста во время пандемии COVID-19». Обзор иссле-
дований показывает, что пандемия негативно сказа-
лась на психофизическом, социальном и эмоцио-
нально-личностном развитии дошкольников. 
Уменьшилась физическая активность детей, ухудши-
лись показатели саморегуляции и эмоционального 
интеллекта. Авторы делают вывод, что наиболее 
существенную роль играет ограничение социального 
взаимодействия, климат в семье, стресс родителей, а 
также возможность посещения дошкольных заведе-
ний. На переживании детьми последствий изоляции 
позитивно сказываются гармоничные детско-роди-
тельские отношения и посещение дошкольных 
учреждений.

Рубрику завершает статья А.В. Солодковой, пред-
ставляющая анализ классических и современных 
исследований развития представлений о времени в 
детском возрасте. В статье «Развитие представлений о 
времени в детском возрасте», опираясь на множество 
работ, автор рассматривает динамику развития пред-
ставлений о времени, начиная с младенческого и 
заканчивая младшим школьным возрастом. В поле ее 
анализа попадают такие феномены, как интервальные 
часы (развитие представлений о длительности), перио-
дические часы и локализация события во времени, 
осознание себя во времени. Заключая статью, автор 
описывает значение представлений о времени в психи-
ческом развитии ребенка.

В рубрику «Клиническая психология» включена 
статья М.А. Ветровой и А.О. Ветрова «Дети с тяжелы-
ми множественными нарушениями: обзор зарубеж-
ной литературы». Она раскрывает актуальную и очень 
сложную тему развития детей, в анамнезе которых 
встречаются множественные нарушения, сочетание 
различных диагнозов. Данная проблематика стано-
вится особенно актуальной с точки зрения проблем 
организации психолого-педагогической помощи, 
встающих перед современным инклюзивным образо-
ванием. Особое значение авторы уделяют развитию 
социально-коммуникативной сферы, эффективности 
мероприятий, направленных на обучение дошколь-
ников и их ближайшего окружения использованию 
средств альтернативной и дополнительной коммуни-
кации, обеспечению доступного и развивающего 
общения.
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Вне темы номера публикуются статьи М.И. Ясина 
«Русскоязычная адаптация методик «Избегание опыта» 
и «Принятие опыта и действий», Р.С. Волкова, 
М.Е. Сачковой «Актуальные направления зарубежных 
исследований идентичности подростков», 
Е.Э. Бойкина «Современные лики социального остра-
кизма: гостинг, орбитинг, фаббинг, культура отмены», 

а также краткое сообщение Е.Г. Швайко «Особенности 
субъективного переживания боли».

Надеемся, что тематический номер, посвященный 
проблеме особенностей развития детей младшего воз-
раста, будет интересен коллегам и поможет им сориен-
тироваться в многокрасочной палитре исследований 
современных дошкольников и дошкольного детства.
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Анализ параметров информационного пространства необходим для понимания специфики научных 
интересов в ответ на события в мире. В обзоре показаны конкретное наполнение информационного про-
странства зарубежной высшей школы, касающееся проблематики психологии дошкольного возраста, и 
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Наукометрия, как дисциплина, изучающая эволю-
цию науки, использует качественные и количествен-
ные методы оценки публикационной активности за 
определенный период времени. В целом, достовер-
ность традиционно применяемых оценочных инстру-
ментов при использовании количественных наукоме-
трических методов часто подвергается сомнению со 
стороны отечественных и зарубежных исследователей. 
Значимость научного исследования, выраженная в 
индексах (цитируемости, импакт-фактора и т. д.) также 
вызывает сомнение у многих ученых, тогда как каче-
ственные наукометрические методы реже вызывают 
противодействие. Самый распространенный способ 
наукометрической качественной оценки — это рецен-
зирование: оно сохраняет свои позиции как наиболее 
приемлемый для оценки научного труда метод 
(и инструмент), хотя и не лишенный определенной 
субъективности.

Непрерывное обновление научного знания требует 
столь же непрерывно оценивать качество информаци-
онного массива, его доказательную и практическую 
ценность, степень соответствия запросам времени, 
сопряженность с близкими проблемными областями, 
оригинальность исследовательских направлений и их 
перспективы, обеспеченность инструментарием. 
Исходя из перечисленного, использование качествен-
ного (пусть и субъективного) наукометрического под-
хода к анализу литературы по заявленным темам в 
аналитических обзорах является, по мнению авторов, 
допустимым.

Цель данного обзора — составить представление о 
наполненности информационного пространства пси-
хологии дошкольного возраста. На этот возрастной 

период приходятся возрастные кризисы, формирова-
ние навыков самоконтроля и самозащиты, выживания 
и самоопределения. Благодаря вкладу высшей психо-
лого-педагогической школы векторные направления 
возрастной психологии, как и любой научной дисци-
плины, постоянно «меняются местами» и развиваются.

В наукометрическом пространстве такие сдвиги 
можно отслеживать по тематической составляющей 
исследований, связанной с изменениями в иерархии 
актуальных научных проблем и содержанием новых и 
новейших исследований.

Описание научного информационного поля по 
проблеме психологии дошкольного возраста представ-
лено публикациями текущего года, условно распреде-
ленными по тематическим группам (блокам).

1. Наполнение наукометрического 
пространства психологии дошкольного возраста 

остроактуальными исследованиями

Психологическое состояние дошкольника
в ситуации кумулятивных рисков
Исследования в этом направлении были наиболее 

активны на фоне пандемии COVID-19, особенно в 
острой фазе.

Израильские исследователи (университет 
Иерусалима) сообщили, что в период вынужденной 
изоляции, связанной с пандемией COVID-19, дети 
3—6 лет, несмотря на возраст, оказались способны 
отвечать на блокировки, вынуждающие их менять при-
вычный образ жизни. [27]. Интервью с детьми этой 
возрастной группы показало, что они обладали опре-
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деленной психологической устойчивостью и даже под-
держивали родителей и своих братьев и сестер, т. е. 
были партнерами членов семьи. Авторы объясняют 
такую устойчивость не реальной готовностью, а воз-
растной ментальной незрелостью и неспособностью 
осознать реальные риски и угрозы.

Эти данные существенно отличаются от представ-
ленных специалистами университетов в Перудже 
(Италия), Мигеля Эрнандеса в Эльче (Испания) и 
католического университета Португалии и описываю-
щих изменения психологического состояния детей в 
пандемию в этих странах [5]. 40% опрошенных ими 
родителей сообщили, что среди дошкольников с нача-
ла пандемии были распространены проблемы со сном, 
истерики, направленные на родителей, раздражитель-
ность, нервозность, злобность, скука. Дошкольники 
чаще детей старших возрастов использовали поведен-
ческие стратегии избегания, чтобы справиться со 
стрессом.

В то же время эта группа авторов не может не при-
знать, что у дошкольников просто менее развиты спо-
собности к пониманию ситуации и они ведут себя так, 
как будто ничего не происходит или как будто им все 
равно, просто из-за ограниченного понимания ситуа-
ции пандемии, а не потому, что это активная и созна-
тельная попытка отрицать или отстраниться от реаль-
ности. Они также отмечали, что у дошкольников воз-
растают привязанность к родителям и вера в то, что 
они могут утешить и помочь справиться с переживани-
ем. Ими было также отмечено формирование детского 
комплекса вины за происходящее, ощущения, что это 
они спровоцировали бедствие (хотя такие переоценки 
себя типичны в старшем возрасте).

Представители университета Огайо (США) дали 
еще одну альтернативную картину последствий панде-
мии для психологического здоровья детей [3]. Они 
обнаружили, что в этих форс-мажорных условиях пси-
хологическое развитие детей фактически останавлива-
ется или сильно тормозится. Родительский дистресс 
при этом является предиктором изменения в поведе-
нии детей 7—9 лет — интернализации (страх и тревож-
ные состояния, уход в себя) или экстернализации (уход 
в фантазии). Авторы этого исследования эксперимен-
тально подтвердили важность формирования расши-
ренных навыков социализации и копинга уже в 
дошкольном возрасте. Они предлагают обучать роди-
телей дошкольников превентивной практике: совмест-
ному проговариванию стрессовых ситуаций, умению 
помогать справляться с трудностями и адекватно вести 
себя в школьной среде, т. е. формировать когнитивные 
и эмоциональные ресурсы.

Психологический прессинг — жесткое ограничение 
свободы в период пандемии — часто усугубляется дис-
функциональностью семьи, например, когда мать 
имеет неблагоприятный собственный детский опыт.

Группа американских специалистов (университет 
штата Орегон и университет Фэрли Дикинсона штата 
Нью-Джерси, общенациональная детская больница) 

исследовала нарушения поведения детей 1,5—5 лет 
жизни в англо- и испаноговорящих семьях с негатив-
ным родительским воспитанием (принуждение, гру-
бость, пренебрежение) [4].

Применив шкалирование PPSC (The Preschool 
Pediatric Symptom Checklist, инструмент социоэмоцио-
нального скрининга, симптоматическую шкалу пове-
денческих и психоэмоциональных нарушений 
дошкольного возраста), авторы впервые доказательно 
продемонстрировали, что семейный дистресс и нега-
тивное воспитание провоцируют у детей появление 
эмоциональных и поведенческих проблем и затрудня-
ют им адаптацию в жизненной среде. Альтернативное 
чуткое и отзывчивое воспитание, наоборот, защищает 
детей от кумулятивных рисков.

С этим утверждением согласуются данные и других 
ученых. Так, в Уругвае в широком возрастном диапазо-
не 0—6,5 лет были проанализированы поведенческие 
тренды с помощью шкалы The Child Behavior Checklist 
(CBCL). На прогнозных моделях детского поведения 
было показано, что позитивные показатели развития 
ребенка с младенчества и на протяжении дошкольного 
периода коррелируют с материнской открытостью, 
экстраверсией, добросовестностью, покладистостью, 
низким невротизмом, позитивной практикой воспита-
ния [30]. Эти авторы считают, что психоэмоциональ-
ная открытость матери через ее родительские страте-
гии косвенно связана с социально-эмоциональной и 
когнитивной сферой ребенка.

Особенности формирования в условиях локдауна эмо-
циональной сферы и поведенческих профилей детей 
2—6 лет с рисками нервно-психических расстройств в 
анамнезе посвящено исследование итальянских дет-
ских психопатологов [9]. Эти авторы впервые показа-
ли, что вынужденная изоляция затрагивает всех детей, 
и здоровых и имеющих риски развития нервно-психи-
ческих расстройств (агрессивность, депрессивность, 
оппозиционно-вызывающие паттерны), угнетая и 
эмоциональные, и поведенческие профили. На фоне 
локдауна в большей степени страдают дети с изначаль-
но повышенной эмоциональной и поведенческой уяз-
вимостью и склонностью к интернализации. Эта изна-
чальная уязвимость обозначена авторами как фактор 
риска для психического состояния в экстремальных 
условиях, тогда как экстернализация — фактор инди-
видуальной защиты.

Дошкольник, имеющий неблагоприятный
детский опыт. Психологически безопасное
родительство
Специалисты в области психологии развития уни-

верситета в Берне (Швейцария) дополнили многомер-
ную модель влияния неблагоприятных условий жизни 
(бедность, жестокое обращение, телесные наказания, 
депрессивность родителей, дефицит общения с ними) 
на развитие ребенка данными о детях дошкольного 
возраста [25]. По отчетам родителей и воспитателей 
детских садов о психосоциальных и эмоциональных 
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компетенциях 3,5 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев 
до 6 лет, авторы дифференцировали неблагоприятные 
условия жизни на три группы по опыту ранней депри-
вации: его отсутствию, временному и постоянному 
характеру. Когнитивные навыки оценивались по сло-
варному запасу и математическому навыку. Отмечено, 
что отклонения в развитии детей менее болезненны 
при эпизодических депривациях и угрозах.

Последствиям опыта жестокого обращения в воз-
расте 3 и 5 лет на фоне причинно-следственного ком-
плекса факторов социального «соседства» посвящено 
совместное исследование специалистов трех амери-
канских университетов (Огайо, Мичиган, Сиракузы) 
[23]. Эта разработка была направлена на то, чтобы в 
выборке около 3 тысяч дошкольников отследить, какие 
именно средовые факторы через неблагоприятный 
детский опыт влияют на формирование экстернализа-
ции и интернализации ребенка по мере развития. 
Авторы исходили из литературных данных о том, что 
на протяжении возрастного периода от 3 до 5 лет про-
живание по соседству с экономически неблагополуч-
ными семьями постепенно усиливает симптоматику 
экстернализации.

Было показано, что проблемное поведение ребенка 
и личностные характеристики раннего развития фор-
мируются под прямым и косвенным влиянием ряда 
факторов:

• факторы прямого воздействия — социально-эко-
номический статус семьи, этнические;

• факторы косвенного воздействия — жестокое 
обращение и морально-этические нормы сообще-
ства.

Фактор социальной сплоченности был признан 
влияющим на поведенческие проблемы и прямо, и 
косвенно.

Программы социальной сплоченности, по мнению 
этих авторов, должны быть основаны на доверии 
ребенка и его дружелюбности по отношению к бли-
жайшему окружению («соседям») и должны защищать 
детей от жестокого обращения. Исследование показа-
ло, насколько важны тесные контакты жителей с соци-
альными контролирующими службами, просвещение 
родителей в вопросах эмоциональной регуляции, пси-
хопатической агрессии, привязанности, доброжела-
тельное отношение к ребенку и поддержка со стороны 
социума, безопасность жизненных условий, отсут-
ствие физического и психического насилия в семье.

Психологически безопасное отцовство становится 
все более актуальной проблемой, особенно в семьях с 
маленькими детьми. Одной из последних работ на эту 
тему выступила совместная публикация американских 
и английских специалистов, посвященная малоизу-
ченным «биоповеденческим аспектам» отцов с небла-
гоприятным жизненным опытом (early life adversity, 
ELA) и концептуальному моделированию [7]. В этой 
статье детально рассмотрены вклад в отцовство со сто-
роны «родительской гормональной системы», генети-
ки отцовства и эпигенетики, а также их межпоколен-

ческая передача, обусловливающая особенности 
отцовского поведения.

Просоциальность и нормативность младших
и старших дошкольников
Это направление представлено публикацией 

немецких психологов Международной исследова-
тельской группы «Истоки нормативного развития 
человека» в Мюнхенском университете Людвига-
Максимилиана, в соавторстве с коллегами универси-
тетов Бремена и Констанца. Ученые сообщили о 
сравнительном анализе проявления нормативности у 
дошкольников в возрасте 3 и 5 лет [10]. В сочетании с 
понятием prosocial авторы оперируют многозначным 
глаголом enforce, переводимым как «заставлять, 
навязывать, принуждать» и вместе с тем «соблюдать», 
«придавать силу».

За концептуальную основу здесь принято утвержде-
ние Иммануила Канта о том, что люди исторически 
«приобрели» коррумпированную склонность пресле-
довать свои личные интересы. Действия же благотво-
рительного характера, т. е. добровольное разделение 
своего личного ресурса с нуждающимися, реализуются 
исходя из личного правила поведения в социуме. 
Соответственно в социуме действуют нормы запреща-
ющего или обязывающего характера.

Исходя из этого, авторы проследили, могут ли эго-
истичные по умолчанию дети дошкольного возраста 
согласовывать между собой распределение «благ» и 
применять эгоистичные («все мое, ничего не делю») 
или просоциальные («отдаю половину имеюшегося») 
социальные нормы.

Авторы организовали для детей групповую игру с 
куклами-марионетками, «лидерами», делящими сти-
керы, создав игровую ситуацию сменяющегося лидера, 
объявляющего о «распределении ценного ресурса», и 
коллективного принятия решений по распределению.

Оказалось, что пятилетние участники чаще следо-
вали просоциальным нормам распределения ресурса 
по сравнению с более эгоистичными трехлетними. 
При этом старшие дошкольники проявляли просо-
циальную активность и вмешивались в ход игры, вос-
станавливая справедливость, когда главный герой 
сюжета действовал эгоистично, нарушая норму рас-
пределения. В ходе игры участники выражали свое 
личное мнение о согласии или несогласии с решени-
ем, принятым коллективно, а также высказывали 
свои предложения по изменению сценария. Ведущий 
взрослый стимулировал активность выражения соб-
ственного мнения, обращаясь к каждому ребенку с 
наводящими вопросами: «Мы собираемся сделать 
это так?» или «Хорошо, мы можем сделать это вот 
так, не так ли?».

Авторы пришли к выводу, что моральные сообра-
жения по поводу контекста предлагаемого правила 
поведения — совместного использования благ — для 
дошкольника важны, начиная с определенного возрас-
та, когда он готов отклониться от эгоистичной нормы. 
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Хотя несогласие и протесты в трехлетнем и пятилетнем 
возрасте выражены по-разному, авторы затруднились 
считать эти индивидуальные различия достоверными и 
устойчивыми. Тем не менее, пятилетние дети явно 
отдают предпочтение просоциальной норме распреде-
ления. Авторы также согласны с тем, что марионеток в 
опыте следовало бы заменить реальными сверстника-
ми и проследить процосоциальность их поведения с 
морально значимыми последствиями.

Этому исследованию созвучно выполненное 
сотрудниками Калифорнийского университета иссле-
дование о формировании представлений о нормах у 
детей дошкольного возраста [16]. Здесь, в свою оче-
редь, постулируется, что дети и взрослые пользуются 
разными моральными и иными нормами жизни в 
социуме, определяющими суждения и поведение. 
пятилетние дети усваивают нравственные нормы из 
непосредственного личного опыта социализации, не 
применяя на практике манипулирование знаниями 
(«Я знал, что это аморально, но нарушил норму»). Они 
узнают, что может быть предложена так называемая 
«новая» норма как результат манипуляции. Дети могут 
колебаться, не вмешиваться в моральные ситуации, не 
желая показаться причастными к причинению вреда.

Обратные связи во взаимодействии родителей
с ребенком и формирование психологического
благополучия в семейных диадах
Исследования, отнесенные нами к этому подблоку, 

ориентированы на психологическое благополучие 
ребенка и рассматривают эту проблему с позиции 
обратной связи — психологически здоровый ребенок 
благотворно влияет на психологическое состояние 
родителей, даже при наличии у них симптоматики 
сниженного контроля над эмоциями.

Специалисты университета Пенсильвания (США) с 
помощью оценочных шкал Infant Toddler Social Emotional 
Assessment (ITSEA), Mexican American Cultural Values 
Scale (MACVS) на примере мексиканских семей показа-
ли, что чем выше уровень положительных эмоций, полу-
чаемых ребенком, начиная уже с раннего возраста (12—
36 месяцев), в общении с родителями, тем ниже уровень 
родительского стрессового состояния [18].

Авторы считают, что дети из диад «мать—ребенок» 
и «отец—ребенок» с высоким уровнем «обменных» 
позитивных эмоций могут быть оценены как проявля-
ющие менее экстерналистское поведение. Они лучше 
включаются во внутрисемейные отношения. Также 
подтвердилось, насколько важны этнические культур-
но-исторические ценности (в данном случае ценности 
единства семьи (Familismo) и эмпатии (Simpatía) для 
эффективного сотрудничества в семейной диаде.

Авторы попутно отметили, что даже в процессе 
адаптации к доминирующей культуре США многие 
родители мексиканского происхождения сохраняют 
приверженность ценностям культуры своего этноса. 
Поэтому в изучении деталей внутрисемейного выстра-
ивания психологически благотворного климата (по 

выражению авторов, «разделяемых эмоций») необхо-
димо учитывать нюансы аккультурации.

К проблеме обратных связей можно отнести также 
публикацию испанских ученых университета Деусто о 
материнском рефлексивном функционировании как 
отражении психического состояния детей первого года 
жизни [21].

Материал этой статьи доказательно демонстрирует, 
что основной ухаживающий за ребенком взрослый 
«... воспроизводит версию эмоциональных выражений 
ребенка», становясь зеркалом его аффективного состо-
яния. Со своей стороны, младенцы учатся регулиро-
вать аффективные состояния, когда они наблюдают 
«представления» своего состояния опекающим их 
взрослым, а затем начинают распознавать эти состоя-
ния в себе.

Обсуждая на литературном и собственном эмпири-
ческом материале связь феномена чуткого реагирова-
ния матери на нужды детей раннего возраста с парал-
лельным развитием психоэмоциональной сферы 
ребенка, эти авторы настаивают на расширении иссле-
дований на последующие этапы развития — младший 
и старший дошкольный возраст. Они полагают, что 
следует дополнять перечень нейробиологических про-
цессов, сопровождающих развитие ребенка, поскольку 
по окончании первого года жизни уже созревают ней-
роны коры и подкорковых областей головного мозга, 
способные стабилизировать первые проявления 
аффективной саморегуляции.

Более того, авторы выводят свое исследование 
«родительского контекста» на уровень межличностно-
го психоэмоционального обмена матери и ребенка.

Изоляты в дошкольных сообществах: предостереже-
ние от применения универсального подхода

Совместная публикация специалистов по психоло-
гии образования университета Огайо (США) и 
Шанхайского университета Джао Тонг (Китай) [26] 
содержит концепцию психологического профиля изо-
лятов в детской среде, начиная с дошкольного возраста 
и заканчивая третьим годом школьного обучения. Ими 
показано, что психологические феномены детей, изо-
лированных сверстниками, не должны изучаться как 
психология некой однородной группы. Группа изоля-
тов может быть дифференцирована на четыре профи-
ля: по исполнительным функциям, языковым навы-
кам, уровню агрессии в общении и социальным навы-
кам. Среди них наиболее значимы профильные пары: 
виктимизация и низкие социальные навыки, виктими-
зация и агрессия. Наиболее высокому риску изоляции 
подвержены дошкольники с нарушениями речи и зву-
кового восприятия. Дети, отнесенные к этим двум 
парам, представляют собой типичные и наиболее пси-
хологически страдающие «жертвы» репрессий. Авторы 
подчеркивают, что изоляция внутри социумов создает 
риски для социально-эмоционального и академиче-
ского развития детей-изолятов, способствуя интерна-
лизации, поведенческим проблемам и трудностям 
адаптации.
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2. Продолжающиеся концептуальные  
и прикладные исследования психологии 

дошкольного возраста

Психологическая зависимость дошкольника
от гаджетов
Психиатры медицинского исследовательского цен-

тра университета Башкент (Турция) полагают, что 
родители злоупотребляют использованием гаджетов 
(смартфон, телевизор, планшет) для управления гипе-
рактивностью, упрямством и импульсивностью детей 
3—7 лет, поскольку гаджеты являются высокоинтен-
сивными раздражителями [31].

Авторы впервые связали эту тенденцию с недоста-
точной информированностью родителей и описали 
риски нарастания психологического дискомфорта при 
продолжительной экспозиции перед экранами в ран-
нем возрасте: с продолжительностью экспозиции 
положительно связаны «экранная» зависимость, вну-
трисемейная конфликтность, стили родительства; 
отрицательно связаны — концентрация внимания, 
темперамент, тормозной контроль. Наихудшие послед-
ствия злоупотребления экранным временем возника-
ют при сочетании заторможенного темперамента 
(застенчивости) с высокой авторитарностью матери. 
В этом случае ребенок намного раньше прибегает к 
гаджетам, чтобы создать себе зону комфорта и успоко-
ения. Для детей с «легким» темпераментом значимость 
гаджетов намного ниже.

Исследование взаимосвязанности психологиче-
ской зависимости матери от смартфона с проблемным 
поведением и эмоциональным интеллектом дошколь-
ника, проведенное группой корейских психологов 
(университет Данкук, университет Коньян, универси-
тет здоровья Кванджу) [13], показало, что проблема 
остроактуальна особенно среди молодых матерей. 
Зависимость матерей от гаджета прочно связана с 
агрессивностью дошкольников, их вызывающим пове-
дением, интернализацией и психоэмоциональной 
нестабильностью. Авторы подтвердили имеющиеся в 
литературе данные о том, что матери с высокой зави-
симостью от гаджета отличаются формализмом и пас-
сивностью в отношении своих родительских обязан-
ностей. В то же время смартфон может и должен 
эффективно использоваться ими для получения кон-
сультативной и информационной помощи в вопросах 
воспитания.

Следует отметить важнейший аспект этой работы. 
Авторы вывели свое исследование на уровень социаль-
ной проблемы техноференции (нарушенного гаджета-
ми естественного межличностного общения). В таких 
семьях родители не могут служить образцом правиль-
ных внутри- и внесемейных отношений, поскольку 
сами такие отношения наглядно нивелируются.

Психоэмоциональный статус дошкольника
Психологи университета Эрфурт (Германия) оце-

нивают способность шестилетних детей прислуши-

ваться к советам в повседневной практике принятия 
решений [17]. Ими разработана концепция взвешен-
ного принятия решений дошкольником на основе его 
доверия к сторонней информации, предложены и 
тестируются три рабочих гипотезы, предварительно 
зарегистрированные в Open Science Framework (OSF): 
1) дошкольники проявляют взвешивающую компе-
тентность в поиске; 2) дошкольники проявляют взве-
шивающую компетентность в выборе; 3) дошкольники 
согласовывают свой ход поиска с предсказательной 
точностью дающих советы.

Авторы пришли к промежуточному выводу, что 
модели принятия решений в детском возрасте демон-
стрируют достаточно раннее развитие этой компетен-
ции, в противовес мнению о ее позднем развитии. 
Стимулом к развитию данной компетенции может 
быть повседневный контекст склонности к принятию 
решений (он может быть унаследован и развит родите-
лями, практикующими игры с множественными под-
сказками).

Авторы подчеркивают наличие компетенции взве-
шивания уже в дошкольном возрасте, приводя в дока-
зательство наблюдения за тем, как дошкольники 
демонстрировали компетентность в советах «по весу» 
согласно их прогностической точности, часто обраща-
ясь за советом и следуя наиболее точному. Таким обра-
зом, в дошкольном возрасте вполне могут быть сфор-
мированы когнитивные ресурсы, позволяющие при-
нимать взвешенные решения, и взгляды на психологи-
ческое созревание ребенка в онтогенезе могут быть в 
дальнейшем пересмотрены. Совершенно не обязатель-
но дошкольник испытывает трудности в ответствен-
ном отношении к информации и в осмысленном отно-
шении к происходящему вокруг.

Авторы критикуют распространенное мнение о 
том, что существуют автоматические системы интегра-
ции больших массивов информации, позволяющие 
даже дошкольнику сделать взвешенный выбор, считая 
это утверждение неполным и предлагая его расширить. 
В данной работе акцентируется образовательный 
аспект навыка взвешивания информации и высказы-
вается предположение о том, что успеваемость детей 
сильно зависит от таких облегчающих контекстуаль-
ных условий. Способность взвешивания возрастает по 
мере того, как дети взрослеют, становятся все более 
независимыми от условий, облегчающих использова-
ние точности прогнозирования.

Однако авторы подчеркивают, что в целом для 
дошкольников характерна выраженная трудность в 
принятии решений — недостаточная сформирован-
ность компетенции прекращения поиска информа-
ции, т. е. рациональности поиска.

Психологи университетов Манчестера и Оксфорда 
(Великобритания) исследовали нормативные ожида-
ния детей 3 и 5 лет на примере распространенной ситу-
ации, когда предъявляются необоснованные запросы к 
взрослым, т. е. дети просят что-то заведомо ненужное, 
но хотят получить желаемое во что бы то ни стало, 
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испытывая при этом чувства нерешительности, нелов-
кости или вины [29]. Регистрировались и сравнивались 
визуальные проявления при обоснованных и необо-
снованных просьбах.

Показано, что при необоснованной просьбе дети 
разного возраста применяют разные нормативные 
стандарты поведения: у трехлетних меняются осанка и 
положение верхней части тела (голова и плечи опуще-
ны, грудная клетка «сморщивается») и используются 
прямые целевые запросы («Можно это взять»?); пяти-
летние чаще прибегают к обходным вербальным («кос-
венным») запросам с эмоциональной окраской — 
лести, мимическим вариациям («У вас такие милые 
наклейки»). При необоснованной просьбе дети более 
нерешительны и медлительны, телесно выражают 
сомнения и колебания.

Авторы полагают, что уже с трехлетнего возраста 
дети способны оценивать свои межличностные отно-
шения, чувствовать справедливость своих просьб и 
предполагать их результат, т. е. при просоциальных 
действиях моделировать их — через эмоции или язык 
тела. С возрастом модели усложняются и становятся 
вербальными.

В университете Тарту (Эстония) описаны возраст-
ные изменения структуры и приоритетов ценностной 
системы дошкольников [33]. Было показано, что 
дошкольник четко выделяет ценности, ориентирован-
ные на себя (самоутверждение), ближе к поступлению 
в школу. В младшем школьном возрасте приоритетной 
становится открытость к личностным изменениям (в 
том числе мотивация) и такие черты личности, как 
гедонизм. Авторы полагают, что способность ребенка 
к дифференциации ценностей возрастает от позднего 
дошкольного возраста к начальной школе и может 
считаться одним из ключевых процессов личностного 
развития. Для родителей и учителей это означает, что 
необходимо обсуждать мотивационные цели и требуе-
мые для них схемы поведения уже с дошкольниками.

В совместной методологически актуальной работе 
представителей университета Бабеш-Боляй (Румыния) 
и университета Амстердама (Нидерланды) изучались 
проявление застенчивости у детей 3—6 лет и связь 
застенчивости с многомерным конструктом темпера-
мента [32]. Исследование рассматривалось авторами 
как часть работы над проблемой социального стимули-
рования.

Детская позитивность и негативные проявления 
застенчивости оценивались с помощью задания на 
производительность, с использованием материнских 
опросов; по результатам тестирования составлялся 
профиль темперамента (внимание, избегание, страх и 
тормозной контроль). Эмпирически установлено, что 
выражение детьми застенчивости (позитивной или 
негативной) напрямую связано с их темпераментом и 
реакцией на социальные раздражители; тем самым 
подтверждено существующее в литературе мнение об 
адаптивном и многомерном характере позитивной 
застенчивости.

Диапазон продолжающихся
исследовательских направлений
Продолжающиеся рутинные и новейшие исследо-

вания, контент которых в нашем обзоре не разбирается 
детально, представлены в информационном массиве 
разноплановой тематикой: психология пищевого пове-
дения дошкольников Великобритании [20], Швеции 
[2], Польши [14], Китая [12]; регулирование домашней 
физической активности ребенка взрослыми разных 
поколений (Великобритания) [11]; стратегии психоте-
рапевтического телесно-ориентированного вмеша-
тельства для улучшения эмпатии и социального взаи-
модействия, например, «Воздействие на социально-
экономическую компетенцию дошкольников через 
BOI-интервенцию» (Португалия) [8]; системные обзо-
ры методологической направленности, например, 
обсуждение доказательности инструментариев оценки 
траекторий роста и развития в дошкольном возрасте, 
применяемых в системе образования (США) [22]; 
оформление нейробиологических профилей в онтоге-
незе дошкольного возраста для отчетов по развитию 
детей применительно к конкретным популяциям в 
конкретном административном локусе (США) [24]; 
связь формирования механизмов саморегуляции с 
формированием потенциально активных академиче-
ских компетенций [6]; преимущества нейроосцилля-
торной стимуляции когнитивного контроля в ролевом 
тренинге (Франция) [1].

3. Сопредельные направления исследований

Исследования, затрагивающие психологическое 
благополучие и безопасность детского возраста «по 
касательной», значимы для установления доказатель-
ных приоритетов в нашей проблемной области.

Образовательные ожидания родителей — тема, затра-
гивающая одновременно формирование психологиче-
ского статуса детей и межпоколенную трансляцию 
культурно-исторической традиции обязательного 
образования как атрибута успешности. Специалисты 
по социальной экономике Чжэцзянского океаниче-
ского университета и Академии общественных наук 
Китая в совместной публикации [15] проанализирова-
ли теорию «бесполезного образования» («useless 
education theory»), в центре которой — ценность обра-
зования детей (начиная с 6 лет) в зависимости от взгля-
дов родителей.

 Авторы отметили, что в разных поколениях разли-
чаются взгляды родителей на свои обязательства по 
обеспечению доступа детей к образованию. Они пред-
ставили образовательные ожидания родителей как 
пластичную и неоднозначную систему понятий в вос-
питании, зависящую от уровня доходности семьи, ее 
образовательного ценза на фоне «политики одного 
ребенка». На материале масштабного популяционного 
анализа авторы пришли к выводу, что для людей с низ-
ким доходом более высокий уровень образования, на 
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который могли бы выйти их дети, не имеет существен-
ного значения. Если высокий уровень образования 
однозначно не принесет ребенку в будущем высокого 
дохода или социального статуса, то родители в такой 
семье не будут уделять повышенного внимания про-
блеме обучения детей и не будут исходить из внушае-
мых (индуцируемых) преимуществ образования, кото-
рых они не видят.

Такие тенденции — важная характеристика 
«отцовских поколений». Общий вывод этого исследо-
вания состоит в том, что для родителей образование 
больше не является важнейшим средством улучшения 
качества жизни. Как заявляют авторы, из-за несовер-
шенной эмпатии родители могут изменить свои инве-
стиционные решения в отношении человеческого 
капитала своих детей, исходя из собственных пере-
живаний и чувств относительно образовательных 
ожиданий.

Специфична проблема психологии детского возрас-
та, привнесенная пандемией COVID-19. Это встающая 
перед родителем необходимость убедить ребенка носить 
медицинскую маску согласно требованиям безопасности 
в детском коллективе (речь идет о детях школьного воз-
раста, но мы считаем эту тему актуальной для всех воз-
растных групп). Проблема в том, что родитель выполня-
ет задачу убеждения, исходя из собственного отноше-
ния к этому требованию, социальных норм и реальных 
предварительных условий (здоров ребенок или у него 
есть сопутствующие состояния типа аллергии, тревож-
ности, импульсивности, астмы). Опасения родителей 
усугубляются рисками затрудненной коммуникации 
детей в коллективе и со взрослыми, поскольку блокиру-
ется эмоциональная сигнализация. Специалисты США 
и Канады [28] предложили несколько предикторов 
эффективности убеждений в ношении маски; намере-
ния могут быть ключевым предиктором ношения маски 
среди детей с сопутствующими заболеваниями, и соци-
альные нормы — среди здоровых детей.

Интересной (и практически не описанной в 
западноевропейской науке) деталью в психофизио-
логическом портрете дошкольника выступило иссле-
дование восприятия звуковых ландшафтов  [19]. 
Специалисты Тяньцзиньского университета (Китай) 
полагают, что для дошкольника, в силу его возраст -
ных особенностей, предпочтительно восприятие 
надежных звуковых ландшафтов с тремя характери -
стиками: приятность, умиротворенность и регуляр-
ность (повторяемость). Среди них приятность авто -
ры рассматривают как фундаментальное измерение, 
которое сочетает в себе валентность и возбуждение и 
лежит в основе аффективной реакции. Умирот-
ворение является описательным фактором, а регу -
лярность позволяет оценить изменчивость воспри-

нимаемых звуковых ландшафтов. При этом на зву -
ковой ландшафт (фон) значительно влияет приятная 
и спокойная обстановка, которая повышает шансы 
позитивной оценки. Иначе говоря, авторы постули -
руют, что для дошкольного возраста типичны (пози -
тивны) мягкие и мирные звуковые ландшафты и 
отсутствие раздражителей.

Заключение

Реальности сегодняшнего дня диктуют научной 
школе требования по отслеживанию актуальных про-
блем возрастной психологии и адекватному на них 
реагированию.

Исследовательская практика в соответствии с теку-
щим моментом стала ведущим структурным компо-
нентом наукометрического пространства.

Представляется, что исторически неизбежная в 
силу пластичности научного знания тенденция смеще-
ния научных интересов в ту или иную сторону столь же 
неизбежно ассимилирует традиционные исследования 
и использует их материалы для выстраивания своих 
концепций, устремленных в будущее и опирающихся 
на настоящее и прошлое.

Проведенный информационный поиск на плат-
формах Scopus, Web of Science, Science Direct с целью 
описания научного информационного поля по про-
блеме психологии современного дошкольника выявил 
тенденцию смещения научных интересов в сторону 
психологической безопасности ребенка, как в ситуа-
ции глобальных рисков (пандемия ковидной инфек-
ции), так и в локальной ситуации внутри семьи 
(домашнее насилие).

Углубленное изучение онтогенетической нормаль-
ной психологии личности, например, возрастные кри-
зисы трех, пяти и семи лет, становление характера, 
отдельные личностные характеристики (упрямство, 
лживость и другие), активно проводилось в первой дека-
де двухтысячных годов и с тех пор почти не просматри-
вается, по крайней мере в поле доступной (открытой) 
информации. Здесь, несомненно, сказываются также 
независимые и естественные расхождения трендов науч-
ной заинтересованности высшей школы той или иной 
страны мира в изучении психологии личности.

Поэтому в перспективе совокупность знаний об 
особенностях психологического статуса дошкольника 
начала XXI в. позволит подойти к концепции психоло-
гической безопасности этого возраста. Именно изуче-
ние проблем психологической безопасности ребенка 
дошкольного возраста с большой долей вероятности 
может стать перспективой исследований в ближайшее 
десятилетие.
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В истории возрастной психологии многократно менялись взгляды на то, в чем заключается суть детства. 
Главными переменными, направляющими детское развитие, обычно считаются представления о полезном и 
вредном, о необходимом и достаточном, а исторически сложившаяся разница между этими понятиями состоит 
в том, что именно стоит за ними. В настоящем обзоре прослеживается, как идея Лориса Малагуцци об образе 
ребенка повлияла на современные идеи воспитания, как объясняются психолого-педагогические подходы к 
образованию дошкольников, на что сегодня обращается особое внимание и как эти теории применяются на 
практике. Результат воспитания зависит от того, как трактуют взрослые детскую личность и какой они видят 
свою роль в ее развитии. Показано, что центральным вопросом стало достижение равенства, максимально 
полноценных условий для развития ребенка вне зависимости от того, где и каким он родился, каковы матери-
альные условия воспитания. Предоставляя ребенку право решать, чем заняться, сколько времени на это отве-
сти, на какие вопросы отвечать, взрослые должны больше, чем раньше, быть готовыми сопровождать ребенка 
в качестве экспертов по окружающему миру. Выдвинулись на первый план такие аспекты, как эмоциональное 
развитие, законодательство, этика, цифровизация, учет когнитивных способностей обучаемых, индивидуали-
зация воспитания, постоянное повышение квалификации у взрослых, партиципаторность, безопасность, пар-
тнерство с семьей. Все они призваны обеспечить воспитание свободной и ответственной личности.

Ключевые слова: представления о детстве, образ ребенка, эмоциональное развитие, законодательство о 
детстве, партиципаторность, мультимодальность.
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In the history of developmental psychology, views on what the essence of childhood is have changed many times. 
The main variables guiding children’s development are usually considered to be ideas about the useful and harmful, 
about the necessary and sufficient, and the historical difference between these concepts is what exactly stands behind 
them. This review traces how the idea of Loris Malaguzzi about the image of the child influenced modern ideas of 
education, how the psychological and pedagogical approaches to the education of preschoolers are explained, what 
special attention is paid to and how these theories are applied in practice today. The result of upbringing depends on 
how adults interpret the child’s personality and what role they see in its development. It is shown that the central 
issue is the achievement of equality, the most complete conditions for the development of the child, regardless of 
where and how (s)he was born, what are the material conditions of education. By giving the children the right to 
decide what to do, how much time to spend on it, what questions to answer, adults should be more than ever ready 
to accompany them as experts on the surrounding world. Such aspects as emotional development, legislation, ethics, 
digitalization, taking into account the cognitive abilities of students, individualization of upbringing, constant profes-
sional development in adults, participatory, safety, partnership with the family came to the fore. All of them are 
designed to ensure the education of a free and responsible personality.

Keywords: ideas about childhood, image of a child, emotional development, legislation on childhood, participa-
tion, multimodality.
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Введение
Ключевые вопросы истории детской психологии и 

педагогики: «Что меняется на самом деле со временем 
(дитя человеческое, окружающие его взрослые или 
система воспитания)? «К чему это приводит — к улуч-
шению качества жизни или к его ухудшению, к потере 
того, что раньше считалось нормальными человечески-
ми отношениями, или же к их выходу на новую ступень? 
Кроме того, необходимо узнать, соответствуют ли прин-
ципы воспитания на данном этапе тому представлению 
о ребенке, которое дают актуальные психологические 
исследования, можно ли полагаться на установившиеся 
истины или пора их пересматривать.

Все это призвано помочь выбрать такую траекто-
рию жизненного развития для ребенка, которая даст 
ему успех в будущем, хотя на самом деле мы не знаем, 
каким оно станет и к чему готовить следующее поколе-
ние. Родители надеются — хотя вмешательство не 
зависящих от нас внешних факторов может эту уверен-
ность разрушить, — что вложенные усилия не пропа-
дут даром и зачастую ищут экспертов, которые могут 
показать им оптимальную траекторию развития, веду-
щую к идеалу.

Хотя онтогенетически и филогенетически человек 
не мог меняться чересчур разительно, всем хотелось 
бы, чтобы прогресс приводил к совершенствованию 
человеческого рода. Потомки должны оказаться более 
здоровыми, образованными, добрыми, разумными, в 
конце концов, более счастливыми. Отчасти это дости-
гается, например, за счет совершенствования медици-
ны, более глубокого понимания человеческой приро-
ды, роста благосостояния, лучшего использования 
ресурсов, высвобождения времени на воспитание, 
привлечения отцов к уходу за детьми с младенчества. 
Ценность совместного с ребенком проживания перио-
да детства стала привлекательной, и множество бизне-
сов построены на эксплуатации родительского тщес-
лавия и соревнования между семьями за лучшие воз-
можности для развития детей. И все же изначально 
ребенок рождается примерно таким же, как раньше.

Образ ребенка — один из терминов, введенных в 
педагогике Реджио Эмилия, появившийся в трудах 
Лориса Малагуцци [19]. Согласно его концепции, невоз-
можно игнорировать то, как взрослые воспринимают 
малыша, что они считают принципиальным для его раз-
вития. Поэтому в зависимости от того, каким общество 
видит ребенка и детство вообще, оно и формирует поли-
тику в отношении раннего образования, присмотра, 
ухода и обслуживания. Согласно Малагуцци, ребенку 
следует дать простор быть самим собой, важно прислу-
шиваться к его мнениям, а не навязывать ему свои.

Нельзя сказать, что образ ребенка — это сугубо науч-
ное понятие. Скорее, это социально конструируемый 
феномен, связанный с богатым потенциалом развития 

ребенка, который предстает не пассивным предметом 
приложения сил взрослых, а самостоятельной лично-
стью, обладающей, в свою очередь, потенциалом воз-
действия на других. Ребенок на своем уровне компетен-
тен, готов вступать во взаимодействие с людьми разного 
возраста, считают последователи Малагуцци [21; 22; 29]. 
Это не то, что должно быть, а то, что уже есть. Как и 
любой другой получаемый в результате рефлексии кон-
структ, образ детской личности зависит от того, кто его 
создает, каковы идеи и убеждения этого человека или 
группы людей, жизненные установки, опыт и сети под-
держки. Даже в результате чтения разной научной и 
художественной литературы, просмотра разных теле-
программ могут сложиться несовпадающие представле-
ния об окружающем. Поэтому, вероятно, невозможна 
объективная трактовка развития, и бэкграунд взрослого 
влияет на избирательное восприятие не всех проявле-
ний личности, а только тех ее сторон, которые он при-
вык находить в воспитаннике, и отсутствие подкрепле-
ния того, что не кажется ему значимым.

Ясно, что каждое поколение формируется опытом 
предыдущего поколения. Именно такие конструкты, 
как образ ребенка, даже если мы не строили его осоз-
нанно, имеют прямой практический выход. Например, 
если мы считаем, что ребенок является субъектом сво-
его развития и знает, чего хочет, мы можем предоста-
вить ему свободу выбора — во всяком случае, в безо-
пасном пространстве. Соответственно, на практике 
мы организуем такое пространство, в котором малыш 
сам решает, чем ему заняться, поддерживаем его ини-
циативы и активность.

Однако если мы полагаем, что ребенок — чистый 
лист, объект усилий взрослого, то будем ориентиро-
ваться в первую очередь на нормативы и нормы, рас-
сматривая его как пассивного адресата нашего воздей-
ствия. Мы будем давать только те игрушки и предметы, 
которые способствуют, с нашей точки зрения, про-
грессу, и действовать по утвержденным экспертами 
сценариям занятий.

Таким образом, в одном случае делается ставка на 
совместную со взрослыми и другими детьми деятель-
ность, в которой все равны, но имеют разные знания, 
которыми могут делиться, а в другом — на наличие 
верного подхода, отклонения от которого будут неже-
лательны. В первом случае особое значение приобре-
тает безопасность среды, во втором — отчетность, в 
том числе тестирование.

Обсуждаемые различия коренятся глубоко в при-
роде человека, причем даже в одном педагогическом 
коллективе могут быть разные представления о ребен-
ке. Соответственно, в своей практической деятельно-
сти воспитатели игнорируют не устраивающие их 
положения и интенсифицируют другие, иногда даже 
не думая о том, почему они так поступают. К сожале-
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нию, представления о сути человеческого развития 
редко обсуждаются в конкретных детских садах, хотя в 
Реджио Эмилия такой подход коренным образом 
важен. Воспитатели находят время для внимательней-
шего документирования и последующего разбора дет-
ских высказываний и работ, для пересмотра планов, 
если какие-то идеи оказываются новыми и значимы-
ми. Это позволяет учитывать всякие мнения, прини-
мать решения в условиях неопределенности (важней-
шее положение современной педагогики), обращать 
внимание на культурное и языковое разнообразие, 
осмыслять мир в постоянном диалоге при помощи «ста 
языков» (знаменитый термин Малагуцци): не только 
логически точно, но и художественно (в танце, лепке, 
фотографии, музыке, песне, рисунке и пр.), на демо-
кратических началах, с участием всех сторон процес-
са — детей, родителей, педагогов.

В описанном подходе, ставшем обязательной состав-
ной частью современной педагогики дошкольного воз-
раста, коренятся сегодняшние принципы партиципа-
торности (культуры участия и эмпатии), легитимности 
прав ребенка, учета растущего разнообразия континген-
та обучаемых, обучающих и условий обучения, обеспе-
чения максимального равенства, в том числе доступно-
сти качественного образования для всех, а также своев-
ременной реакции на меняющиеся условия жизни. Они 
будут рассмотрены более подробно ниже.

Обеспечение прав ребенка

Если меняется понимание детства, то меняется и 
его юридическое оформление. Законодательство о 
правах детей (а они составляют одну треть человече-
ства) основывается на Конвенции ООН о правах 
ребенка, являющейся наиболее широко ратифициро-
ванным договором о правах человека в истории. 
Однако права детей часто отодвигаются на второй план 
в юридических, политических и прочих дискуссиях. 
Сегодня ребенок окончательно стал рассматриваться и 
пониматься как полноценное человеческое существо с 
четким набором прав, хотя еще не во всех законода-
тельствах мира закреплены необходимые позитивные 
изменения, фиксирующие политику и отношение к 
детям. Сначала критически переосмысляются достиг-
нутые изменения, а затем происходит переход от кон-
цептуализации этих вещей к реализации и обеспече-
нию реальных прав в жизни всех детей [32]. Даже в 
таких традиционных обществах, как Китай, веками 
устоявшиеся методы воспитания детей переосмысля-
ются и модернизируются [36].

Хотя права ребенка закреплены законодательно, 
в области международного права и судебной практи -
ки решения принимаются недостаточно эффектив-
но. Злоупотребления в сфере прав ребенка касаются, 
например, подневольного детского труда, сексуаль-
ной эксплуатации, ранних браков, пребывания детей 
на войне, торговли людьми, женского обрезания, 

телесных наказаний, психологического унижения, 
отсутствия доступа к образованию. Различные меж -
дународные организации стараются вскрыть факты 
дискриминации, проводить различные кампании, 
способные изменить жизнь детей к лучшему, а также 
практикуют различные стратегии в ювенальной 
юстиции [3].

Существующие в разных странах общественные 
системы по-разному определяют проблемы детей в 
соответствующем регионе. Встречаются случаи детоу-
бийства, эксплуатации, педагогической и психологиче-
ской запущенности, изъянов в когнитивном, социаль-
ном и эмоциональном развитии. Честно отвечая себе на 
вопрос о значении детства, авторы книги «Дети и дет-
ство: практики и перспективы» [7] показывают, что 
образ ребенка не всегда положителен: нежеланные дети, 
детский негативизм, неуважение к личности, недоста-
точность имеющихся ресурсов — все это те стороны, 
которые не совпадают с радужными представлениями о 
рассматриваемом этапе становления человека. Взрослые 
могут влиять как положительно, так и отрицательно на 
когнитивное и эмоциональное развитие детей и их 
готовность овладевать новым материалом.

Демократия и социальная справедливость приме-
нительно к детству могут быть описаны с помощью 
теории сложности, популярной в образовании. Она 
подразумевает, что большие системы строятся из 
множества более простых, действующих по некото-
рым законам, которые возможно выявить и описать 
как повторяющиеся феномены, в то время как все в 
целом зачастую непредсказуемо. С помощью этой 
теории удается подчеркнуть взаимозависимость раз-
ных жизнеобеспечивающих социальных систем, спо-
собных перестраиваться в зависимости от окружаю-
щих обстоятельств, вследствие чего на следующем 
этапе новые правила функционирования лучше обе-
спечивают порядок. Считается, что в актуальной 
ситуации образовательные системы трансформиру-
ются отчасти случайным образом, так что трудно 
предвидеть, как могут происходить планирование и 
сам процесс приобретения знаний, реализация ответ-
ственности за его результаты, а также соблюдение 
моральных принципов. В частности, приходится учи-
тывать много таких факторов, как взаимосвязи дей-
ствующих лиц, нелинейность обучения, самооргани-
зация, отчетность, мутации внешней и внутренней 
среды, сотрудничество и конкуренция. Кроме того, 
умелое руководство оказывается основным условием 
для имплементации наработок [12]. Эмоциональный 
поворот в социальных науках затронул и представле-
ния о детском возрасте, причем детям дают с самого 
начала инструменты для описания собственных эмо-
ций, чтобы они могли осмыслять и направлять их в 
нужное русло.

На мнение взрослых о детях влияют их воспомина-
ния о собственном детстве и тот образ ребенка, кото-
рый создается в публичном пространстве, в частности 
то, какими показывают детей в передачах, что говорят 



23

Protassova E.Y.
The image of a modern child: Theoretical

and Applied Aspects
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 20—30.

Протасова Е.Ю.
Образ современного ребенка в психолого-педагогических 
подходах к образованию и воспитанию дошкольников
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 20—30.

в социальных сетях, как одевают детей, как представ-
ляют принципы питания. Чтобы выявить, какие пред-
ставления о ребенке существовали в тот или иной 
период времени, рекомендуется обращаться к художе-
ственным произведениям той эпохи, задаваясь вопро-
сом о том, как ведут себя положительные и отрица-
тельные персонажи и есть ли они вообще либо же 
каждый персонаж амбивалентен, какие ценности и 
идеалы представлены, как складывается судьба героев, 
в какой форме разрешаются проблемы, что считается 
поощряемым и порицаемым поведением [6]. В этом 
ключе рассматриваются в том числе и различные 
иллюстрации в российских и советских детских книгах 
и учебниках [2]. Детская литература по-разному осмыс-
ляется в обществе в разные его периоды, оказывая 
влияние на социум и его культуру как синхронно, так 
и в отдаленной перспективе. Прочитанные в детстве 
книги еще долго определяют мировоззрение и нрав-
ственные ценности; нередко любимые книги перечи-
тываются, любимые фильмы пересматриваются на 
протяжении жизни. Есть книги, не теряющие своего 
значения со временем, есть ангажированные проак-
тивные библиотекари, и есть интерпретаторы феноме-
на детства, направляющие создание книг для детей и 
юношества [20]. Способы изображения детей зависят 
от доминирующих в обществе культурных практик и 
научных дискурсов, при этом литература и наука пере-
плетаются с представлениями о невинности и грехе, 
уязвимости человеческой личности и зле.

Существенной стороной отношения современного 
общества к дошкольному воспитанию является инте-
грация всех детей и всех родителей в жизнь детского 
сада. Это тоже вопрос максимального равноправия и 
взаимодействия.

Есть много вариантов по созданию условий для 
включения детей с особыми потребностями, для при-
влечения к сотрудничеству иммигрантов, беженцев, 
родителей из нестандартных семей, бедных и деприви-
рованных слоев населения. В этой связи огромное 
внимание привлекается к развитию речи: ранней диа-
гностике, конкретной помощи, поискам взаимозави-
симости между разными аспектами становления языка 
и личности, в том числе в раннем детстве и в более 
позднем возрасте [1; 27; 28]. Способствует интеграции 
и музыкальная терапия [23; 35], ориентированная на 
семью и охватывающая широкий круг людей на про-
тяжении длительного времени.

Другим средством инклюзии является игра, в кото-
рую вовлекаются дети с ограниченными возможностя-
ми. Для них игра должна быть не только лечебно-реа-
билитационной возможностью, чтобы достичь некото-
рой образовательной цели, но и удовольствием, ини-
циируемым по собственному желанию ребенком или 
взрослым. Книга «Развитие игры у детей с особенно-
стями развития» [4] описывает лучшие практики в этой 
области, собранные в 30 странах. Показано, что для 
того, чтобы дети с особыми потребностями не сталки-
вались с невозможностью использовать игровые пло-

щадки, игрушки и другие игровые приспособления, 
расположенные в публичном или частном простран-
стве, следует повсеместно поставить перед обществом 
задачу сделать среду инклюзивной и доступной. 
Следует повышать психолого-педагогическую и реа-
билитационную компетенцию как профессионалов, 
так и рядовых сограждан, разрабатывать эффективные 
методологии вмешательства.

Партиципаторность

Пожалуй, самым важным поворотом за последние 
годы стало отношение к ребенку как к самостоятельно 
мыслящему и принимающему решения человеку. На 
практике это означает, что всегда, если позволяют 
обстоятельства, взрослые должны считаться с желани-
ями ребенка, предоставлять ему возможность выбора, 
поощрять к самостоятельному принятию решений, 
следовать своим обещаниям, договариваться о том, 
как планировать деятельность. При таких условиях 
воспитывается ответственность за свои действия, 
готовность предвидеть последствия принятых реше-
ний, корректировать намеченные планы.

Партиципация определяется как возможность уча-
ствовать в принятии решений, в деятельности, когда 
ребенка не только выслушивают, привлекают, поддер-
живают, учитывая его личные взгляды, идеи, но кри-
тически оценивают его мнение, возлагают на него 
ответственность за некоторые его поступки и решения 
(но не за все происходящее). Критика, естественно, 
понимается не как осуждение, а как анализ происходя-
щего. С младых ногтей дети должны ощутить, что они 
являются равноправными членами сообщества, что их 
благополучие и статус взаимосвязаны с благополучием 
и статусом других его членов, что не следует бояться 
самовыражаться.

Рассмотрим, как это понимается, например, в 
Финляндии. Здесь изучали, какие элементы педагоги-
ческого процесса имеют решающее значение для раз-
вития культуры участия (партиципаторности), осно-
вываясь на данных бесед, групповых встреч и дневни-
ков преподавателей [9]. В соответствии с Конституцией 
страны, где говорится о том, что мнение ребенка учи-
тывается всегда, когда это возможно, Национальная 
базовая учебная программа по дошкольному образова-
нию и уходу за детьми (Финское национальное агент-
ство по образованию, 2018 г.) и Закон о дошкольном 
образовании и уходе за детьми (540/2018) признают 
активное участие детей и важность их роли в создании 
культуры и среды обучения. Культура участия требует 
соблюдения четырех компонентов: (а) общего понима-
ния образа ребенка, (б) общего понимания професси-
онального развития, (в) лидерства и (г) общего 
мы-нарратива, который позволяет достичь всесторон-
него понимания, поощрения и поддержания культуры 
участия. Больше нет места диктату взрослого, проявле-
нию его единоличной власти над ребенком, но все 
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вместе вносят свой вклад в формирование знаний и 
определение содержания деятельности, поэтому и 
могут говорить от лица всех членов сообщества. В итоге 
эксперимент показал, что взрослые гораздо больше, 
чем раньше, поощряли участие детей, включали в 
жизнь детского сада детские инициативы и интересы, 
что могло иногда приводить к проблемам. Кроме того, 
когда и сами взрослые имеют опыт партиципации, они 
легче понимают, как реализовать этот подход с детьми.

Исследование также показало, что успех оказывает-
ся более весомым, когда весь педагогический коллек-
тив действует сообща, а не только отдельные воспита-
тели вовлечены в процесс, а также когда мнением 
детей интересуются постоянно, а не в каких-то отдель-
ных ситуациях. В то же время есть целый ряд режим-
ных моментов, когда учитывать все мнения детей 
невозможно, когда распыление ресурсов способно 
вызвать лишний стресс у педагогов.

На самом деле можно согласиться с тем, что полез-
но знать, что у окружающих могут быть разные взгля-
ды, но для нормального сосуществования важно выби-
рать компромисс. Столкновение со сложной, неодно-
значной реальностью, необходимость совместной 
выработки позиций развивает воспитателей професси-
онально и вырабатывает активную жизненную пози-
цию у всех участников процесса.

Здоровый образ жизни

Представления о здоровом образе жизни привива-
ются детям с раннего возраста. В многочисленных 
пособиях рассказывается о том, какими методами сти-
мулировать двигательную активность, как оформлять 
помещения и площадки, чтобы у детей было как 
можно больше возможностей применения разнообраз-
ных форм развития собственного тела. Окружающая 
среда должна вызывать желание бегать, лазить, пере-
скакивать, наклоняться, подтягиваться и т. д., чтобы 
работали разные группы мышц. Радость от пережива-
ний, получаемых от напряжения собственного тела и 
спортивных достижений, как предполагается, сообщит 
детям желание вести подвижный образ жизни в буду-
щем [25].

Новое представление о том, как надо жить, затро-
нуло и методы организации питания в дошкольных 
учреждениях. Это и поощрение ролевых моделей здо-
рового питания, отказ от насилия при приеме пищи 
(ребенок ест ровно столько, сколько хочет, без при-
влечения дополнительных мер), увеличение вегетари-
анской составляющей в меню, особое внимание к 
отсутствию отходов (берем на тарелку столько, сколь-
ко способны съесть), сознательный выбор еды. В 
исследовании [24] было проанализировано 66 муни-
ципальных дошкольных учреждений и интервью с 378 
воспитателями, привлекались данные о социально-
экономическом статусе района дошкольного учреж-
дения, опросники и наблюдения во время обеда, а 

также муниципальная политика в отношении цен на 
обед в дошкольных учреждениях и продуктов питания 
для дней рождения. Результаты отчасти свидетель-
ствуют, что практики во всех районах одинаковые, 
однако в местах с высоким социально-экономиче-
ским статусом праздничная еда не отличалась от 
повседневной, а воспитатели ели тот же обед, что и 
дети, одновременно поощряя потребление овощей. 
Таким образом, привилегированные слои населения 
более склонны к здоровому образу жизни и чаще 
транслируют его детям.

Одной из наиболее актуальных проблем стало вос-
питание привычек здорового образа жизни во всех 
слоях общества. Раньше ученые не пытались устано-
вить, есть ли связь между тем, какой образ жизни 
ведут родители, и тем, какие имеются у их детей 
дошкольного возраста социально-эмоциональные 
проблемы, есть ли некие гендерные различия. 
В исследовании 2014—2017 гг. в северной Швеции 
опрашивали родителей рехлетних детей, а затем их же 
спустя три года [30]. Вопросы касались особенностей 
жизни семьи и социально-эмоционального развития 
ребенка. Больше проблем обнаружилось у детей разо-
шедшихся родителей и тех, кто вел нездоровый образ 
жизни. Практически это связано с такими повседнев-
ными рутинами, как чистка зубов, употребление в 
пищу овощей, регулярное чтение вслух. Для мальчи-
ков нездоровые привычки менее опасны, чем для 
девочек, хотя именно мальчики чаще живут нездоро-
вой жизнью, чем девочки. В то же время мальчики 
проводят больше времени на улице, чем девочки. 
Исследование показало, что нет единства мнений 
относительно пользы или вреда от длительного сиде-
ния перед экраном.

Цифровой мир

Любому человеку очевидно, что наиболее разитель-
ным отличием в условиях жизни современного ребен-
ка от детей прошлого времени является наличие с 
самого рождения в их непосредственном окружении 
цифровой среды. Восприятие взрослыми этого карди-
нального изменения колеблется от восторга до ужаса: 
насколько хорошие или плохие последствия будут у 
такого главного инновационного фактора воспитания. 
Одни родители стремятся как можно дольше ограни-
чивать доступ детей к гаджетам, другие, наоборот, 
сразу пользуются развивающими компьютерными 
программами для новорожденных.

Соответственно, информационная и технологиче-
ская грамотность существенны в обучении детей, 
начиная с ясельного возраста. Сегодня кажется, что 
уже в дошкольном возрасте следует уметь управлять 
потоками информации и пользоваться технологиями, 
иметь представление о подстерегающих пользователя в 
Сети опасностях, о ценности расширения кругозора 
при грамотном подходе к контенту, об этике примене-
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ния дигитальных инструментов, возможностях творче-
ства в новых областях, о важности привития стремле-
ния к инновациям, желания проводить исследования и 
мыслить критически, о поиске и принятии решений в 
проблемных ситуациях, о коммуникативных навыках, 
о «скиллах» сотрудничества [37]. Тут речь идет о самых 
разных видах грамотности, креативности, о виртуаль-
ных мирах, соучастии в разработке содержания, о 
популярных медиа-персонажах, компьютерных играх, 
мультимодальности, организации педагогической 
работы, перегрузке, роли семьи, депривации, плани-
ровании и партнерстве в этой сфере.

Цифровые медиа сопровождают нас повсюду, и их 
доступность резко возросла. Необходимо включать в 
исследование такие факторы, как содержание, кон-
текст и культура при определении положительного или 
отрицательного влияния цифровых медиа на обучение 
и развитие детей [13]. Постоянное использование 
матерью смартфона уменьшает количество и ухудшает 
качество обращенного к ребенку внимания и речи [18]. 
Согласно проведенным исследованиям, присутствие 
взрослых остается решающим фактором в успешности 
пользования девайсами на ранних этапах. Нормальным 
становится то, что родители при помощи цифровых 
медиа развлекают, отвлекают, обучают ребенка, орга-
низуют его общение с родственниками, что особенно 
важно в период пандемии.

Присутствие другого способа подачи материала — 
электронного — повлияло на то, как дети слушают, 
смотрят, относятся к чтению, рисованию, поиску 
информации. Как следствие, у детей иные, чем рань-
ше, ожидания от самых разных видов деятельности. 
Тысячи публикаций посвящены этому вопросу. 
Замечено, что при активном использовании новых 
медиа ухудшается качество внимания, игры, речевого 
взаимодействия, сна, умения концентрироваться. В то 
же время возникают новый потенциал для обучения, 
иные, ни с чем не сравнимые приемы репрезентации и 
объяснения самых разных областей знания. В скором 
времени, вероятно, удастся более глубоко проникнуть 
в плюсы и минусы этого процесса.

Культурное и языковое разнообразие

Современный мир как никогда ранее разнообразен 
в культурном и языковом отношении. Таковы послед-
ствия миграционных, коммуникационных и глобали-
зационных процессов, связывающих всех живущих в 
мире людей множественными контактами и отноше-
ниями [17]. Ценность культурного разнообразия соче-
тается с необходимостью сохранить аутентичные при-
знаки традиций. Пока еще не вполне решен вопрос о 
том, что считать неверной культурной апроприацией, а 
что — глубоким проникновением в иное мировоззре-
ние. Встреча языков и культур происходит тогда, когда 
ребенок воспитывается в ситуации лингвистического 
меньшинства, когда семья переезжает из одного язы-

кового окружения в другое, когда в семье родственни-
ки говорят на разных языках, когда организуется ран-
нее погружение в иной язык; возможно пересечение 
этих обстоятельств.

Мультилингвизм для всех — это еще один аспект 
равноправия. Наиболее актуальными вопросами в 
этой области являются раннее овладение несколькими 
языками, раннее обучение иным языкам и семейная 
языковая политика. С одной стороны, каждый должен 
иметь возможность учиться нескольким языкам. 
С другой стороны, наличие нескольких языков должно 
считаться нормой и учитываться при оценке речевого 
развития ребенка. Поскольку двуязычных детей стало 
больше, чем одноязычных, параметры проверки вер-
бально-когнитивных способностей должны быть пере-
смотрены. Тестирование детей, владеющих несколь-
кими языками, должно осуществляться для каждого 
языка отдельно.

Существует множество конкретных языковых ситу-
аций, исторически сложившихся и формирующихся в 
новых условиях, и в каждом случае следует искать спо-
собы максимально корректного обучения языку и 
культуре [15; 16; 14]. Колоссальное количество про-
блем связано с миграцией и беженством, когда дети, 
вместе с семьями или в одиночку убегающие от кон-
фликтов, оказываются вне своего обычного местожи-
тельства, не имеют доступа к элементарным бытовым 
условиям, образованию, здравоохранению, когда им 
не обеспечивается интеграция в принимающее обще-
ство [8].

Встающие в семьях проблемы могут нивелиро-
ваться в образовательном учреждении соответствую-
щего профиля [11]. Современная семейная языковая 
политика должна принимать во внимание цифровые 
реалии, в том числе автоэтнографию, обучающие 
программы, межстрановые контакты, а также различ-
ные семейные конфигурации, языки, поддержку со 
стороны окружения [10]. Здесь много нюансов, и 
решения могут быть чувствительными для вовлечен-
ных в процесс участников событий. Например, 
беженцам требуется интеграция в мейнстрим для обе-
спечения доступа к получению общего образования, а 
это означает отрыв от той системы, в которой они 
социализировались и к которой чувствуют себя при-
надлежащими, а часто и отказ от языка страны проис-
хождения. В то же время различные формы двуязыч-
ного образования обеспечивают и интеграцию, и 
сохранение, и поддержку языка и культуры. 
Подчеркивается, что в любых образовательных моде-
лях требуется принимать в расчет происхождение 
каждого воспитанника и его особые потребности.

Повторим, что сейчас много говорят о том, что мы 
не знаем, каким вскорости станет мир, какие научные 
открытия принципиально изменят наши представле-
ния о нем, какими конкретными навыками должен 
обладать ребенок к моменту поступления в школу, к 
моменту ее окончания, как готовить людей к будущей 
профессии. Соответственно, взрослые и дети должны 
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экспериментировать, быть открытыми новым целям, 
готовыми удивляться своему окружению, не быть 
зашоренными, видеть иные возможности, альтерна-
тивную интерпретацию результатов и итогов работы. 
Так, если они работают по проекту, то он может быть в 
любой момент модифицирован в зависимости от хода 
изучения темы. Такая организация дошкольного вос-
питания предполагает тщательную подготовку и посто-
янный мониторинг педагогического процесса, обеспе-
ченность групп достаточным количеством квалифици-
рованных воспитателей.

Отметим дополнительно, что документация в 
учреждениях дошкольного образования и ухода раз -
рабатывалась на протяжении десятилетий. Сегодня 
она считается наиболее предпочтительным методом 
оценки, планирования и развития ДОО в учебных 
программах многих стран. Документирование неотъ-
емлемо связано с ориентированной на ребенка и 
подробно спланированной практикой, а также с уча -
стием детей, их благополучием и способностью 
учиться [26].

Суммируя положения психолого-педагогических 
руководств относительно того, каким видится специа-
листам дошкольное детство, сконцентрируемся на 
основных аспектах, на которые обращают внимание 
авторы [например: 5; 33; 31; 34].

Во-первых, это стимулирование и поощрение 
физического, интеллектуального и социального 
роста, которое возможно при качественном уходе за 
ребенком в здоровой и безопасной среде, соответ-
ствующей возрасту и личности. Детям должно нра-
виться находиться в детском саду, где они ощущают 
себя в безопасности, где им предлагают новые знания 
в соответствии с возрастом и типом личности, а про-
грамма соответствует потребностям. Вне зависимости 
от особенностей склада личности малыш должен 
ощущать оптимизм и заботу, а взрослые не должны 
отказываться от определенных дисциплинарных 
принципов, что создает основу для формирования 
позитивной эмоциональности.

Во-вторых, поскольку каждый ребенок имеет свою 
индивидуальность (кто-то общительный, а кто-то зам-
кнутый, кто-то спокойный, а кто-то нет), он 
по-разному реагирует на воспитателей или на то, что 
он испытывает. Учитывается развитие всех видов 
интеллекта. От взрослых зависит, какие оценки они 
дают происходящему, насколько терпеливы в оказа-
нии помощи и проявлении заботы.

Позитивные стимулы особенно важны, когда у 
ребенка есть особенности развития. Специальное вни-
мание обращается на здоровый эмоциональный рост 
воспитанника. Взрослым рекомендуется стараться 
понимать ребенка, любить его и уделять ему достаточ-
ное время, окружать вниманием, отзываться на его 
желания и потребности, но в то же время устанавли-
вать границы, например, введя режим и ритуалы. 
Большое значение придается чтению и музыке как 
непременным условиям полноценного развития. 

Ребенок должен исследовать окружающее и спокойно 
играть со всем, с чем только можно.

В-третьих, подчеркивается, что нет единого маги -
стрального пути обучения, что одни дети просят 
повторять одно и то же, а другие доходят до всего 
сами, одни больше ориентированы на слуховые раз -
дражители, а другие на тактильные и т. п. Здесь игра-
ют роль когнитивные особенности обучения. В опре-
деленные периоды развития одни предметы важнее 
других, поэтому следует гибко относиться к матери -
алам и методам воспитания. Все обучающие момен -
ты лучше включать в повседневную деятельность, 
игру, экспериментирование — это касается и гра -
мотности, и математики, и художественных занятий, 
и сочинения рассказов, и такого важного аспекта, 
как критическое мышление и решение проблем. 
Избегая того, чтобы детские рисунки и поделки 
выглядели одинаково (это является признаком пло -
хой организации занятий, давления на детей), вос -
питатели редко дают образцы.

Для взрослого чрезвычайно важно уметь правильно 
разговаривать с детьми и вызывать у них речь, насы-
щая словарь единицами разного уровня и из всевоз-
можных когнитивных сфер. Физическое, интеллекту-
альное и социально-эмоциональное развитие взаимо-
зависимы, поэтому сегодня уже в младенчестве стара-
ются предоставлять как можно больше свободы в 
выборе приоритетов, не заставлять, а поощрять, идти 
за ребенком, максимально обогащая содержание его 
жизни, давая простор воображению.

Огромное значение придается безопасности: в 
связи с этим проводится особый контроль условий 
содержания детей, уровня профессиональной компе-
тенции воспитателей, наличию надлежащего количе-
ства взрослых в расчете на ребенка в любых обстоя-
тельствах, а также предупреждению возможных 
несчастных случаев. Кроме того, говорится о воспи-
тании морали у детей и об этических аспектах поведе-
ния воспитателей. В частности, экологическое вос-
питание включает в себя сознательное отношение к 
потреблению пищи и трате материалов, к уходу за 
окружающим пространством и эмпатии к гуманитар-
ной среде.

Заключение

Детство — это тот период жизни, через который 
проходит каждый, сумевший стать взрослым. В педа-
гогической психологии складывается такой вариант 
образа ребенка, который «подходит» формирующим 
его взрослым. Ребенок оказывается проекцией их зна-
ний, надежд и условий жизнеобеспечения.

Представление о детстве, его сути и границах 
меняется в исторической перспективе. У этих тео -
рий есть вполне прикладные аспекты. Так, сейчас 
считается, что каждому ребенку должно быть предо -
ставлено достаточно времени и пространства, чтобы 
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он самостоятельно попытался справиться с той 
задачей, которая перед ним стоит, чтобы он зани -
мался в своем темпе и тем, что ему интересно. 
Соответственно, в распоряжении детей должны 
быть нужные материалы, оборудованное помеще-
ние и прогулочная площадка. При этом у них долж -
ны быть и тихие уголки, в которых они могут поси -
деть и поиграть в одиночестве.

Современные родители находятся в тесном контак-
те с воспитателями и детьми, они постоянно в курсе 
того, что происходит в группе детского сада, как обща-
ются с малышами. Коммуна также участвует в жизни 
детского сада. Контроль качества привел к тому, что 
отношения не упростились, а стали более сложными. 
Это особенно сильно заметно в том, что родители 
знают, что можно спрашивать с воспитателей.

Взрослые озадачены проблемами сочетания сво-
боды и безопасности в воспитании детей: с одной 
стороны, они не могут ни к чему их принуждать, с 
другой — им приходится строго ограничивать про-
странство и варианты занятий, иметь не слишком 
много мелких игрушек, проверять все снаряды на 
площадке на надежность, постоянно наблюдать за 
играми детей, соблюдать меры предосторожности при 
ковиде и других инфекциях, не допускать активного 

взаимодействия между группами, считаться с частым 
присутствием чужих людей в группе (в том числе 
из-за необходимости иметь достаточное количество 
взрослых на подхвате).

По возможности, на праздниках опираются на 
импровизацию, а не на разученные стихи, песни и 
танцы. Предполагается, что в хороших дошкольных 
учреждениях, если это не входит в договор с родителя-
ми, минимально пользуются цифровыми методами 
обучения, не показывают фильмов и мультфильмов 
просто так, но используют книги для чтения, обсужде-
ния, театрализации, а костюмы делают сами дети. 
Каждое применение компьютера или иного экрана 
должно быть оправданным, зато для физического раз-
вития есть множество вариантов.

Самостоятельность и обязательная ответственность 
за свои поступки тесно взаимосвязаны. Хотя, казалось 
бы, произошел огромный прогресс в обеспечении дет-
ских садов методиками, развивающими игрушками и 
играми, обеспечивающими занятость детей интерес-
ными вещами, все же недостает простоты в реализации 
сформировавшихся к данному моменту представлений 
о детстве. Большое количество формальностей ограни-
чивают воспитателей в творческом подходе к реализа-
ции существующих требований.
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In English

Introduction

The activity of play with social roles can be under -
stood as a particular type of cultural activity. Such activ -
ity is predominant characteristic of preschool age, which 
involves collective and emotional communication 
between children and adults. In this activity, the children 
together with adult’s guidance learn to use symbolic 
means. In play with social roles activity, such means 
might be used on different levels, such as materialized, 
perceptual and verbal in a reflective and creative way 
[15]. The creation and use of reflective symbolic means 
represent the main form of cultural development of the 
child during pre-school age. According to previous psy -
chological research, it has been identified that guidance 
is necessary for children to start using symbolic media 
during the play with social roles [15]. The orientation of 
the materialized, perceptual and verbal actions in the 
play with social roles allows to propose different solutions 
to the problems that arise during pre-school age. This 
enables children to develop stronger and more stable 
social bonds with the peers, which is a positive indicator 
of personality development. Symbolic materialized 
actions refer to the possibility of substituting one object 
for another when an action is performed that represents 
the object being substituted [17]. Symbolic perceptual 
actions consist of the possibility of representing at the 
graphic level the substitutes of objects that can already be 
understood as perceptual symbols [26]. Symbolic verbal 
actions refer to the most complex level of performance of 
the actions, equivalent to the linguistic aspect of the 
action, and arise as a product of a long development pro -
cess [24].

The social play with roles is an excellent opportunity to 
experience emotional bonds with other children and a wide 
inclusion of symbolic means in the shared activity, in which 
the personality develops.

In the process of the development of personality, vol-
untary activity is considered as a central line of develop-
ment [5]. Personality involves the ability to master one's 
own behavior and psychological processes [29], as well as 
the ability to internally self-regulation. The basis of psy-
chological personality might be understood as gradual 
changes in particular structure of the subject's joint activi-
ties, which arises at a certain stage in the development of 
his human links with the world, together with the possibil-
ity of reflection on such activities [2, pp. 171]. At the same 
time, for Elkonin [6], the formation of personal behavior 
is the emergence of voluntary actions and behavioral acts. 
Voluntary action is directed towards proper established 
goal, towards the means and methods of external and 
internal activity and requires awareness of one's own 
actions, that is, it requires at least the reflective work of 
consciousness, as Smirnova wrote [5]. It’s clear that spe-
cific kinds of activities might guarantee positive develop-
ment of both features of personality: self-reflection and 

voluntary self-regulation. Recent research on the trans-
formation of the play with social roles by stages (social 
play with social roles and with the use of material objects, 
play with social roles with object substitutes, play with 
social roles with the use of objects and object-substitutes, 
play with social roles with increased initiative and narra-
tive play with social roles) have proved to contribute effec-
tively to the development of voluntary activity and person-
ality [15; 17; 24; 26].

In the same way, psychological research indicates that in 
play with social roles with the use of material objects, the 
child represents social situations with the help of objects 
(toys) that correspond to roles or actions [1; 9; 27]. For 
example, for the restaurant play plates, pots, forks and 
spoons are used. In the play with social roles with the use of 
object substitutes, the child begins to use objects as substi-
tutes for others, performing the actions corresponding to 
that other object that he imagines [15; 27].

In the play with social roles with the use of objects and 
object substitutes, the child uses objects according to 
their cultural use and, at the same time, uses objects 
imagining that they might be other objects with other dif -
ferent functions. So, the child performs the actions cor -
responding to that other object which represents [15]. In 
the play with social roles with increased initiative, it is 
observed that the child proposes roles, imaginary situa -
tions, problem situations, and ways to solve these prob -
lems [15; 27]. In the narrative play with social roles, the 
child manages to play the role of the characters in a story, 
change and invent situations in which there is a problem 
and it is solved with elements that are part of the imagi -
nation and reality [15].

The objective of the article is to characterize the 
development of the reflection about the elements of the 
play with social roles before and after their participation 
in the program designed for the introduction to this 
activity. The characteristics are taken up in relation to the 
role that is fulfilled, the rules and the use of symbolic 
means that children make in the play. To achieve this 
goal, questions have been developed that allow children 
to understand the elements of the play: the role, the rules 
and the symbolic means. The materialized, perceptive 
and verbal means have been taken into account to make 
this characterization.

Method

This research is guided by the formative experimental 
method proposed by Vygotsky [29], in which it is studied 
how a group of preschool children use symbolic means 
(materialized, perceptual and verbal) in the play with social 
roles. The research analyzed how the use of symbolic means 
contributes to the development of reflection and voluntary 
activity as a central aspect in the development of personality. 
During the play with social roles, different means on differ-
ent levels were used: material means (objects), materialized 
means (use of object substitutes), perceptual means (draw-
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ings) or verbal means (dividing the task into steps, explain-
ing its procedure or giving examples). The various types of 
orienting aids have been studied in detail in activity theory 
and have been referred to by the term orientation base of 
action (OBA) [1; 28].

Participants

The study involved 18 children aged between 5 and 
6 years. The children were the pupils of the last grade of 
preschool official educational institution in the city of 
Bogotá (Colombia), of which 9 are girls and 9 boys with a 
mean age of 5.4 years.

Procedure

At the beginning and at the end of the school year, all 
participants were assessed with the help of protocol of the 
play with social roles designed by the authors of the article. 
After the application of the pre-test, the intervention pro-
gram began. The program was carried out during a school 
year. The total of 130 play sessions were carried out. Each 
session was performed during 1 hour inside the educational 
institution in accordance with the Direction and the par-
ents. The intervention program was designed considering 
theoretical and methodological contributions on the play 
[1; 9; 20; 27].

For the intervention, the stages of the activity of play 
with social roles were considered: social play with the use 
of objects [15; 27], social play with the use of object sub -
stitutes [15; 27], social play with the use of objects and 
object substitutes [15], social play with increased initia -
tive and finally [15; 27], narrative social play [15; 20]. 
The concept of zone of proximal development was con -
sidered, for which various types of support aimed at dia -
logical conversation were considered to broaden and 
expand the content of the interactions that were part of 
the actions of the roles [29].

Instrument

Play evaluation protocol was applied. Orientation was 
important as a reflexive element of each action. The Table 1 
shows the tasks by type of play (directed play, free play) con-
sidered in the applied evaluation protocol.

Results

The results are presented considering the types of answers 
for the pre-test and for the post-test. The characteristics of 
the reflective and creative use of symbolic means are also 
presented by levels of development (materialized, percep-
tual and verbal). Finally, positive and negative indicators of 
development in the play are presented.

It is observed that negative development indicators were 
present in the pre-test and positive development indicators 
were identified in the post-test (see table 3).

The use of symbolic means in a reflexive way allowed the 
possibility for creation of new symbolic means in the play. 
Consequently, the understanding of the meaning of symbolic 
means and the shared use of creative means was transformed 
and personal individual ideas that were expressed in creative 
actions of the children. These new forms of representation 
and the use of symbolic means were based on external actions 
with objects as substitutes for others, on visual images (icons) 
and on language as a verbal sign that was enriched and 
acquired new forms of expression. The table 4 presents the 
characteristics of the reflective and creative use of symbolic 
means by materialized, perceptive and verbal levels.

During the playing activity with social roles, the chil-
dren planned their actions at the beginning of the play, 
then they carried out the actions and during this execu-
tion, they planned new actions that were expressed as a 
sequence of actions that included transformed details. This 
means that these forms of planning helped establish links 
between the events of the play. Here is an example of a 
conversation for one of the play activities «The pigs build 
their house»:

Ta b l e 1
Tasks by type of play

Play type Tareas

Directed play 1) What play do you like? Why? How do you explain that play?

2) Imagine that you are going to play hospital with all the children in your room. What would you use to play hospital?

3) If you play hospital with all the children in your room, what roles do you think they could play?

4) In the hospital play with all the children in your room, how do you choose the roles? Imagine that everyone wants 
to be a doctor. How do you get them to agree to choose different characters? Do you propose any other option?

5) Imagine that you are the doctor. What would you say to a patient? What else could you tell him? Why would you 
tell him that? What does that mean you say?

Free play Some toys are placed on the table and it is said "here we have different toys, how would you like to play with them? 
What play do you propose?"
Materials: plates, doll, cutlery, pot, sticks, cubes, rectangle, square, triangle Execution: the possibility of the child to 
propose and organize the play independently is observed, as well as the knowledge and mastery of it. If necessary, the 
play and its variants and rules are suggested.
Help: If the child does not start then the adult proposes the play. Imagine that this child is very hungry, what do you 
think we could prepare for him? The child is expected to continue.
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Ta b l e 2
Types of response in the pre-test and in the post-test

Play type Task
Types of answers

Pre-test Post-test

Directed 
play

What play do you like? I like to play ball 
and hide and seek

I like to play hospital, supermarket, shoe store, veterinary 
clinic, to discover treasures.

Imagine that you are going to play hospital 
with all the children in your room. What 
would you use to play hospital?

I would use 
syringes and that's 
it.

I would use a device to listen to the patients' hearts, a 
gown, some cards so that the nurse can call the patients 
in order.

In the hospital play with all the children in 
your room, how do you choose the roles? 
Imagine that everyone wants to be a doctor. 
How do you get them to agree to choose 
different characters? Do you propose any 
other option?

I do not know. I would use a pirinola so that the children know what role 
we are going to play.
If all the children in my room want to be doctors, then we 
could not play hospital because we need the patients, the 
nurses, a janitor and a hospital director. I think we could 
let one doctor do the heart, one the head, and one the legs 
and arms. We could have three doctors.

Ta b l e 3
Indicators of development in the play

Play 
type

Task
Pre-test

Negative developmental indicators
Post-test

Positive developmental indicators

Direc-
ted play

What plays do you like? * Unspecific use of objects
* Does not follow adult guidance
* Misses the objective of the activity
* does not answer
* Responds with support from adult 
guidance
* Cannot explain the reason for the 
choice of plays
* Can't explain how  to play the plays 
he chooses

* Follows the direction of the adult
* Maintains the objective of the activity
* Reciprocity is evidenced in dialogic conver-
sation in the roles of speaker and listener
* Answers that he likes the roles,
mention some of the themes
the plays that were considered during the 
intervention
* Maintains the objective of the activity

Imagine that you are going to play 
hospital with all the children in your 
room. What would you use to play 
hospital?

* Cannot identify objects that could 
be used to play hospital does not 
answer
* Misses the point of what is being asked
* Cannot identify the roles that could 
participate
* Confuses roles with objects to use
does not answer
* Misses the point of what is being 
asked

* Choose some objects, substitutes for objects and 
symbols characteristic of the hospital theme such 
as: the notebook, sheets, pens, the cross symbol, 
the role symbols, the closed and open symbols, 
the shift symbols patients, gowns, caps 
* Maintains the objective of the activity
* Mentions characteristic roles of the hospital: 
doctors, nurse, patients, toilet man, cashier, 
administrator
* Maintains the objective of the activity

In the hospital play with all the 
children in your room, how do you 
choose the roles? Imagine that 
everyone wants to be a doctor. How 
do you get them to agree to choose 
different characters? Do you 
propose any other option?

* Does not answer
* Can't choose the roles
* Misses the point of what is being 
asked

* Mentions that he could use the pirinola, or 
the color roulette or that each child chooses 
the role he wants because it is the one he likes 
the most
* Maintains the objective of the activity

Imagine that you are the doctor
what would you say to a patient?
What you could more say?
Why did you would you say that?
What does that mean that you say?

* Does not answer
* Cannot identify what to say to a 
patient
* Misses the point of what is being 
asked

* Mentions characteristic phrases that uses the 
doctor with patients:
«good afternoon», «what hurts»,
«how does it feel»
* Maintains the objective of the activity

What rules do you think we need to 
play hospital?

* Does not answer
* Cannot identify rules in the play
* Misses the point of what is being asked

* Poses rules of the play in a way deployed
* Explains the use of rules for the play
* Maintains the objective of the activity

Free 
play

Propose a play using different sym-
bolic means

* Does not answer
* Fails to propose a play
* Misses the point of what is being 
asked

* Suggest a play
* Use items with a purpose
* Poses the use of objects as substitutes
* Participate in the roles of speaker and listen-
er in a deployed way considering the theme
* Maintains the objective of the activity
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Child (SB): My house is very strong.
Boy (JG): My house is very resistant to big bad wolves.
Researcher: I am the big bad wolf and I am going to 

knock down the house of all these little pigs (hehe).
Boy (AI): Look the wolf blew and threw something 

strange.
Researcher: Now everything has turned upside down.
Child (DP): Backwards?
Researcher: Yes, now everything in this forest is upside 

down.
Girl (MC): Oh yes, look I'm not walking forwards but 

backwards.
Children: All the children start walking backwards.
Boy (HS): And my socks are no longer on my feet but on 

my hands.
Children: (Laughs)
Boy (SB): That's fun.
Boy (JD): I don't think it's that funny.
Child (HS): My little feet are getting cold, we have to do 

something about the big bad wolf.
Girl (KC): We have to do something about that magic 

spell the big bad wolf cast on us.
Child (JD): What could we do?
Child (CI): I don't know.
Child (JL): I don't know what we could do either.
Child (AL): I have an idea.
Girl (AD): What's your idea little pig?
Child (AL): Let's say the wolf liked music.
Researcher: I'm going to eat these little pigs.
Boy (JD): That big bad wolf scares me.
Girl (KG): Come with me little pig JD.
Girl (MV): And what if we play a magic flute so that the 

wolf is happy.
Child (AI): And we could play a magic guitar.
Girl (EC): I think the wolf likes the color green.
Girl (MV): I can make the magic instruments to enchant 

the big bad wolf because everything is backwards.
Girl (MC): We keep walking backwards.
Girl (KC): How about we all play our musical instru-

ments at the same time to make them sound nice.

Researcher: I like that sound (lalala).
Girl (MV): The wolf likes music.
Child (HS): But we continue backwards.
Girl (AD): We need to do something more powerful to 

end the Big Bad Wolf's reverse spell.
Girl (EC): I know we can use a little bottle enchanted 

with hearts I'm going to draw it. This little bottle protects us 
from the spell of the wolf.

Girl (MV): Yes, everything is fine now, I can walk well.
Boy (HS): Yes and I have my socks on my feet.
Child (AI): It worked.
Girl (EC): This is a magic little bottle that has magic of 

hearts so that the wolf becomes good.
Researcher: (Starts to jump and hug the children-pigs) 

I'm very hungry.
Girl (MV): Yes, now the wolf is no longer ferocious, now 

he is a good little wolf.
Girl (AD): Little wolf we can invite you to eat ice cream.
Child (CI): I'm hungry too.
Child (HS): I am making ice cream for everyone (imag-

inary actions).
Child (AI): These ice creams are very tasty.
Our results have pointed out that, through the graphic 

perceptual means, the children were able to express the play 
experience in a concrete way, giving greater meaning to the 
decisions they made during the play (see table 5).

The children needed the adult to establish specific rela-
tionships between the roles and their actions verbally and 
through their representation, which captivated them and 
made it possible to expand the arguments by increasing and 
making the actions more complex. The children understood 
the meaning of their actions in the play, which made new 
actions appear. The actions with the concrete objects were 
transformed into symbolic and imaginative actions and then 
into actions that were part of the roles. For example, the 
children identified various real objects (glasses), then they 
identified actions that they could perform with them (to 
drink juice with the glass or to imagine that the glass is 
magical and inside they can find special powders to turn a 
real child-animal into an imaginary child-animal), then 

Ta b l e 4
Characteristics of the reflective and creative use of symbolic means by levels

Level Reflective use Creative use

Symbolic 
materialized 
actions

* Children are aware of their actions with objects as substi-
tutes for another and use them in an expanded way in their 
roles and relationships with others during play.

* Children use an object as a substitute for another, 
attributing multiple functions to it in the play 
according to the needs that are generated in a group.

Symbolic 
perceptual actions

* Children are aware of the use of graphic symbols (icons), 
they attribute sense and meaning to them to plan and solve 
problems, and they use them in an expanded way.

* Children propose the use of graphic symbols 
(icons) on their own initiative and attribute emo-
tional meaning to them.

Symbolic verbal 
actions

* Children are aware of what they say to establish dynamic 
communicative relationships with other roles.

* Expression of their own ideas to create imaginary 
situations and stories that they manage to represent 
through roles.
* Images created by imagination arouse real feel-
ings and emotions.
* Children manage to communicate feelings and 
emotions to the other participants in the play dur-
ing their interactions.
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they identified that they could perform actions with the 
glasses to relate to the other roles (such as the fairy who uses 
the glasses to give the children of the enchanted castle col-
ored magic potions in each glass to make the cat not ate the 
tooth goblin). This means that at the beginning, the mean-
ing of the play was centered on the actions with the real 
objects and with the substitutes of objects, later the meaning 
was reflected in the relationships with the other children and 
then the meaning was based on the characteristic relation-
ships of the role that was played represented and related to 
the other roles in a creative and imaginative way considering 

the rules [15]. The Table 6 shows the transformations of the 
elements of the play with social roles in the post-test.

Discussion

Within activity of play with social roles with broad 
emotional involvement, the children as psychological sub-
jects of own the activity, learn to use symbolic means at the 
materialized, perceptual and verbal levels in a reflexive and 
creative way. In our study, the use of the objects was trans -

Ta b l e 5
Example of the sequences of symbolic means in the graphic plane in the play «The little pigs build their house»

 
 

House building symbol 

MV girl 

 
 

Symbol of the big bad wolf trying to 

enter through the door of a house of the 

little pigs 

 
 

Symbol of the character who launched 

the wolf when he tried to knock down the 

pigs' houses 

AI child 

  
 

Symbol of the musical instruments used 

to enchant the big bad wolf 

MV and AI group drawing 

 

 
 

Symbol of the enchanted bottle that 

transformed the wolf into a good and 

kind wolf 

EC Girl 

 
 

Celebration ice cream symbol 

AD child 

Ta b l e 6
Transformations of the elements of the play with social roles

Elements of social role play Pre-test Post-test

Role Unstable participation in the role Deep emotional involvement of children with their role

Rules Difficulty accepting the rule, ten-
dency to act impulsively

The rules are linked to the way of communicating the experience 
and vision of the world

Use of symbolic means Difficulty in using diverse symbol-
ic means in a creative and open 
way at the levels: materialized, 
perceptual and verbal
Difficulties were identified in pro-
posing and maintaining an objec-
tive in the activity

Possibility of creating and representing different imaginary situa-
tions. Use of narrative language to represent real and imagined 
experience
The use of symbolic means at the materialized, perceptual and ver-
bal levels helped the development of voluntary activity because it 
made it possible for children to direct their actions towards an 
established goal considering the interactive social relationships with 
the other roles
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formed from the use of object substitutes and the use of 
imaginary objects, in the same way. The space in the play 
was transformed from the use of objects to the use of words 
and actions, which made it possible to create narrative 
situations in the last stage of intervention in which adven-
ture and fantasy themes were observed, as proposed by 
Hakkarainen and Bredikyte [20]. The children gave mean-
ing and sense to these symbolic means in the proper 
actions of the play, which is an indicator of the develop-
ment of voluntary activity, as Leontiev [3] states. In addi-
tion, this presupposed the formation of new motives at 
each stage of play with social roles guided by adult’s oral 
and material orientation, which led to the psychic devel-
opment of the group of children [4]. Adult’s orientation 
and constant communication during the playing with 
social roles allowed children to learn to use different sym-
bolic means with the purpose of the play and to express 
their ideas more easily, according to the content of each 
play [8]. In the play with social roles, affective and verbal 
communication was developed; the children's verbal 
expression was displayed, acquiring a voluntary character. 
This means that the play with social roles with the use of 
symbolic means allowed better interpersonal relationships 
of trust, patience and empathy to be developed in relation 
to the other participants of the play with social roles. The 
adult's language helped regulate the children's actions 
through the use of various reflective symbolic means.

The children changed their attitude with the role they 
represented considering the understanding and meaning of 
each role and correspondent actions as the intervention ses-
sions passed. As a means of signifying actions, children used 
language (verbal expressions). At the beginning, the chil-
dren used language as a mean of communication with the 
other roles. Later on, they used it as a means of regulating 
behavior (they spoke to plan actions or while performing 
various actions with substitute objects or with imaginary 
objects). The action became more complex as the children 
became aware of the identification of the actions of the roles 
of others and those of their own role, which allowed them to 
separate from the other and execute their actions in the best 
possible way to characterize the character they were portray-
ing [15]. The development of the child's personal awareness, 
his or her own position regarding the role and relationships 
with others is the result of the complexity of the actions in 
the play, as proposed by Elkonin [6].

Just as Elkonin [9] says, the role and the actions related 
to the role in terms of their performance constitute the unity 
of the play, in the role the affective-motivational aspects of 
the activity are represented in an indissoluble unity. The fact 
of adopting the posture of a character and assuming a cer-
tain role feeling what he did and said led the child to behave 
beyond his development, which allowed finding the zone of 
proximal development [15].

The rules did not arise arbitrarily in the play with social 
roles, but appeared according to the imaginary situations 
recreated in the play. The rules did not appear from the 
beginning of the play, but originated when the children 
understood their roles, when the need to relate to others was 

generated and when the children wanted the play to last over 
time. When the play became more developed, the more 
internal rules there were and the greater number of playful 
aspects were extended: the interrelationships of the roles, 
the meanings attributed to the toy and the continuity in the 
unfolding of the argument [20; 27], as well as the invention 
of objects and imaginary situations.

At the beginning, in the stage of play with social roles 
with the use of objects, the children's interest was specifi-
cally oriented towards objects, later this interest was direct-
ed to social relationships, which made it possible for them 
to develop effectively in the face of specific situations that 
arose in the play. In this way, relationships with other people 
were transformed because they learned to resolve conflicts.

It was also observed that the children in the play learned 
to carry out actions in the materialized, perceptive and ver-
bal plane according to the role they represented, the estab-
lishment of joint objectives, the subordination of motives 
(they were transformed from external to internal), the 
mediation of rules (with the use of materialized, perceptive 
and verbal means considering the theme and the intention 
of the play) and respect for moral rules (respect for the point 
of view of others, being kinder to others, delivering what 
better self), which made it possible to regulate their own 
behavior, develop skills to create and maintain relationships, 
conflict resolution, the communication process, initiative 
and the negotiation of meanings.

One of the characteristics of the will in children was its 
conscious character, as stated by Smirnova [5]. The aware-
ness of the action (external and internal) was expressed with 
the use of language, which allowed self-control through the 
organization and planning of actions [29]. Another charac-
teristic refers to the relationship of the motive (concretion of 
the need for the activity) with the objective, which accord-
ing to Leontiev [3] is the main characteristic of voluntary 
activity. With the passing of the intervention sessions in each 
of the stages of the play, the children began to behave with-
out depending on the specific circumstances, but began to 
be directed by their own objectives, that is, establishing a 
hierarchy between the motives, as well as what raises 
Bozhovich [8]. This is expressed in the possibility of choos-
ing the roles, the themes, the symbolic means and the 
imaginary situations and in the need, which was generated 
to participate actively establishing social bonds with others. 
The content of the motives addressed the social relation-
ships that the children established with the other roles. They 
began to be careful about what they said and did during the 
play with social roles.

In addition, with the help of adult guidance, the children 
learned to become aware of the collective motives of the play 
by establishing relationships of emotional reciprocity with 
the other roles in each theme of the play. Likewise, it was 
identified that the children learned to form the intentions, 
which were directed to social relations. It was identified that 
when the children's own desires arose to give the best of 
themselves in each action corresponding to the roles they 
represented, they made this action voluntary, as Elkonin [6] 
states. At the beginning of the play, the motives were pro-
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vided by the adult, later the children themselves began to 
consider joint motives.

In each play session the children were given the oppor-
tunity to talk about what they needed to play (objects, sub-
stitutes for objects, roles, actions, rules, imaginary situa-
tions, details corresponding to the scenarios that they might 
need) which did part of planning and served as a precursor 
to the thoughtful use of symbolic means. Planning is one of 
the essential components of reflexive intentional behavior in 
the play, as proposed by Bodrova, Germeroth and Leong 
[7]. The planning was carried out verbally and by means of 
drawings, which made it possible for the children to project 
details of the imaginary situations for the resolution of the 
problem situations.

It was observed that during the course of the interven-
tion, the children began to exchange some needs for others, 
which moved their psychic development forward because it 
made it possible to set motivating objectives, that is, affec-
tively charged ones. The distribution of the roles from the 
very beginning of the intervention was done randomly, 
which constitutes a means to guide the children through the 
use of external means [27].

Conclusions

The results of the research allow to conclude that the 
formation of the child's personality in preschool age is 
determined by the correlation between the place that he 
occupies in the system of human relations accessible to 
him (and, consequently, between the corresponding 
demands that are made) of on the one hand, and on the 
other, by the psychological peculiarities already formed as 
a result of their previous experience, as proposed by 
Bozhovich [8, p. 142].

Likewise, it is concluded that, by representing different 
roles in the play, the children learned about various aspects 
of human relationships and their meanings, and began to 
reflect on the world and on themselves. That means that the 
play with social roles allows children to begin to consciously 
influence the reality that surrounds them, transform it and 
transform themselves, as proposed by Bozhovich [8]. It is 
hypothesized that these changes occurred because the sym-
bolic media served to formalize and regulate the play activ-
ity [27]. At first, these means were proposed by the adult and 
later the children give another meaning to the same means 
and use them with independence and initiative in the play. 
This means that symbolic media require behavior that is not 
free but specific and very particular, corresponding to the 
actions of the roles that are part of the content of each par-
ticular play imaginary situation.

In the same way, in preschool age, the symbolic function at 
the complex level led the child to experience changes in social 
activity and personality, as well as to generate affective bonds 
with the other participants in the play. This affective bond 
facilitated a development in the emotional area, which ensured 
a balanced general personality development. Playful activity 
was presented as an organized and guided activity in contrast 
to the view of freedom and free interaction as a better form of 
psychological development. Planned, organized, and adult-
guided with play with social roles offers deep affective com-
munication and collaboration within the group of preschool 
children [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 21; 22; 25; 27].

In this research, it was found that in the play with social 
roles the child's action was transformed, it went from being 
determined by the order of the adult (shared action between 
people) to become an action regulated by the child himself 
[23]. This became a fundamental characteristic of the vol-
untary activity and the reflection about the use of the means 
that the child achieved in the play with social roles.

In Russian

Введение

Активность, проявляемая в игре с социальными 
ролями, может рассматриваться как отдельный тип 
культурной деятельности человека. Именно такой 
вид деятельности преобладает в дошкольном возрас-
те, по определению означающем онтогенетический 
этап коллективности сознания и эмоциональности 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 
В  рамках этой деятельности дети, при направляющем 
участии взрослых, обучаются пользованию символи-
ческими средствами. В игре с социальными ролями 
такие средства могут быть использованы на разных 
уровнях: материализованном, перцептивном и вер-
бальном — посредством рефлексии (способности 
анализировать обстоятельства) и творческого начала 
(креативности) [15]. Формирование и пользование 
символических средств, отражающих реальные соци-
альные функции — важнейшее составляющее систем-

ного ценностно-нормативного развития ребенка на 
протяжении дошкольного возрастного периода. 
Согласно предшествующим исследованиям в области 
психологии, для того, чтобы стимулировать исполь-
зование символических средств во время игры с соци-
альными ролями, детям необходимо руководство со 
стороны взрослого [15].

Ориентированность игры с социальными ролями 
на материализованную, перцептивную и вербальную 
активность позволяет предположить, что существуют 
различные пути решения проблем, характерных для 
дошкольного возраста. Такая вариативность дает 
ребенку возможность устанавливать гораздо более 
прочные и более постоянные контакты со сверстника-
ми, что, в свою очередь, свидетельствует о позитивном 
личностном развитии.

Активность, стимулированная материализованным 
символом, позволяет замещать один объект другим в 
случае, когда выполняется действие, символизирую-
щее заменяемый объект, разъясняющее его сущность, 
олицетворяющее его [17].
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Активность, стимулированная перцептивно, состо-
ит в реализации возможности наглядного, (графиче-
ского) представления о заменителях объекта и пони-
мании их через перцептивные символы [26].

Наконец, действия, стимулируемые вербально, 
относятся к наиболее сложному уровню деятельности, 
напрямую связанному с уровнем владения речью, и 
они возникают в ходе длительного процесса развития 
ребенка [24].

Социально-ориентированная ролевая игра — пре-
красная возможность для установления эмоциональ-
ных контактов с другими детьми и широкого подклю-
чения символических средств к распределенной дея-
тельности, способствующей личностному развитию.

В ходе развития личности произвольная деятель-
ность индивида традиционно рассматривается как 
главная составляющая этого развития [5]. Становление 
личности подразумевает способность ребенка расши-
рять репертуар поведенческих и психологических про-
явлений [29], равно как и его способность к саморегу-
ляции. В основе психологической компоненты лич-
ности, как правило, лежит постепенное изменение в 
определенных структурах совместной с другими дея-
тельности субъекта, которое дает о себе знать на опре-
деленном этапе развития его связей с окружающим 
миром одновременно со способностью к рефлексии по 
отношению к таким видам деятельности [2, с. 171]. 
В то же время, согласно работам Эльконина [6], фор-
мирование индивидуальных форм поведения начина-
ется с возникновения произвольных действий и пове-
денческих актов. Произвольные действия ориентиро-
ваны на четко поставленную цель, на средства и спосо-
бы выражения внутренней и внешней активности и 
требуют осознанного отношения к собственным дей-
ствиям, т. е. требуют рефлексивной работы сознания, 
как пишет Смирнова [5]. Понятно, что определенные 
виды деятельности могут гарантировать позитивное 
развитие двух личностных качеств: саморефлексии и 
произвольной саморегуляции. В современных иссле-
дованиях, касающихся поэтапной трансформации 
игры с принятием на себя социальных ролей (игра с 
социальными ролями с использованием материальных 
объектов; игра с социальными ролями, где использу-
ются предметы и их заменители; игра с социальными 
ролями и интерпретационная тематическая ситуаци-
онная игра-изложение истории с социальными роля-
ми), доказан ее вклад в развитии произвольной дея-
тельности и личности в целом [15; 17; 24; 26].

Сходным образом исследования, выполненные 
специалистами-психологами, свидетельствуют, что в 
играх с социальными ролями, где применяются мате-
риальные объекты, дети с помощью этих объектов 
(игрушек) проигрывают социальные ситуации соот-
ветственно ролям или действиям [1; 9; 27]. Например, 
в сюжете игры «в ресторан» используются тарелки, 
кастрюли, вилки и ложки. В ходе ролевой игры с соци-
альными ролями, где используются объекты-замени-
тели, ребенок начинает использовать одни объекты 

как заменители других, выполняя действия, соответ-
ствующие тому другому (заменяющему) объекту, кото-
рый он себе представляет в воображении [15; 27].

В игре с социальными ролями, где используются как 
исходные объекты, так и их заместители, дети действу-
ют с объектами соответственно их культурно-сложив-
шемуся традиционному назначению и в то же время в 
воображении представляют себе, что на месте этих объ-
ектов могут быть и другие, с иными и разнообразными 
функциями. Таким образом, ребенок выполняет дей-
ствия, соответствующие тому другому объекту, который 
мысленно представляет себе [15]. В игре с социальными 
ролями можно наблюдать за тем, как ребенок предлага-
ет роли, воображаемые ситуации, проблемные ситуации 
и способы решения этих задач [15; 27]. В сюжетно-тема-
тической (нарративной) игре с социальными ролями 
ребенку удается отыграть роли героев рассказа, изме-
нить и придумать ситуации, в которых возникает некая 
проблема и она решается со структурными элементами 
и воображаемого, и реальности [15].

Задача статьи — описать развитие у детей дошколь-
ного возраста рефлексии (обдумывания ситуации с 
формированием образов) элементов игры и их соот-
несение с социальными ролями до и после участия в 
программе, разработанной для приобщения к этой 
деятельности. Основное внимание будет уделяться 
тому, как соотносится поведение ребенка с исполняе-
мой ролью, его способностью соблюдать правила игры 
и использовать символические средства в игре. Для 
получения нужного результата были разработаны 
вопросы, помогающие детям понять элементы игры: 
свою роль, общие правила и символические средства. 
В расчет будут приниматься материализованные, пер-
цептивные и вербальные игровые средства детей, с тем 
чтобы анализировать особенность их игры по совокуп-
ности характеристик.

Метод

В основе исследования лежит предложенный 
Л.С. Выготским формирующий экспериментальный 
метод [29], с помощью которого изучается использова-
ние группой дошкольников символических средств 
(материализованных, перцептивных и вербальных) в 
игре с социальными ролями. В данном исследовании 
проанализировано, каким образом использование сим-
волических средств способствует развитию рефлексии и 
произвольной деятельности как центральной линии раз-
вития личности. В игре с социальными ролями исполь-
зовались разные средства на разных уровнях: материаль-
ные (предметы), овеществленные с заменой (использо-
вание заменителей предметов), перцептивные (рисунки) 
или вербальные (разделение задания на этапы, объясне-
ние его хода или иллюстрация примерами). Различные 
виды средств мотивационной «настройки» подробно 
изучены в теории деятельности и получили название 
ориентационной основы действий (ООД) [15; 28].
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Участники

В исследовании участвовали 18 детей в возрасте 
5—6 лет, воспитанники старших групп дошкольных 
образовательных учреждений города Богота 
(Колумбия); суммарно в выборке насчитывалось 
9 девочек и 9 мальчиков (средний возраст 5,4 года).

Организация эксперимента

В начале и в конце временного интервала, аналогич-
ного по длительности учебному году, участие всех детей 
в исследовании было отражено в оценочном протоколе 
игры с социальными ролями, разработанном авторами 
статьи. После предварительного теста стартовала про-
грамма вмешательства, проводимая в течение указанно-
го времени. Всего было проведено 130 игровых занятий. 
Каждое занятие в образовательном учреждении прово-
дилось по согласованию с дирекцией образовательного 
учреждения и родителями. В программу вмешательства 
включены теоретический концептуальный и методоло-
гический блоки, с указанием их значения для качества 
результатов [1; 9; 27; 20].

Что касается непосредственно вмешательства, обсуж-
дались этапы деятельности в рамках игры с социальны-
ми ролями: социальная игра с использованием непо-
средственно предметов (объектов) [15; 27], социальная 
игра с использованием заменителей предметов [15; 27], 
социальная игра с использованием и предметов и их 
заменителей [15], инициативная социальная игра и, 
наконец [15; 27], сюжетно-тематическая социальная 
игра [15; 20]. С учетом концепции зоны ближайшего раз-
вития использовались различные виды поддержки игро-
вой активности детей, в частности беседы-диалоги, при-

званные расширить контекст взаимодействий, предус-
мотренных действиями в ходе исполнения ролей [29].

Инструментарий

Был применен оценочный протокол игры. 
Ориентация была важна как рефлексивный элемент 
каждого действия. В табл. 1 представлены задания по 
типу игры (направленная/целевая, свободная), рас-
сматриваемые в прилагаемом оценочном протоколе.

Результаты

Результаты представлены с учетом типов ответов на 
пре-тест и на пост-тест (до и после вмешательства). 
Характеристики рефлексивно-творческого использо-
вания символических средств также представлены по 
уровням развития (материализованному, перцептив-
ному и вербальному). Наконец, представлены положи-
тельные и отрицательные показатели развития в пред-
ложенном сценарии (табл. 2).

Следует отметить, что в предварительном тесте 
присутствовали отрицательные показатели развития, 
тогда как в пост-тесте выявлены положительные пока-
затели развития (табл. 3).

Рефлексивное использование имеющихся символи-
ческих средств позволило ввести в сюжет игры новые 
символические средства. Следовательно, понимание 
значения символических средств и совместное исполь-
зование творческих средств (т. е. ресурса креативности) 
трансформировались и в личные индивидуальные пред-
ставления, которые выразились в творческих инициа-
тивах участников игры. Эти новые формы представле-

Т а б л и ц а 1
Задания соответственно типу игры

Тип игры Задания 

Направленная 1) Какая игра тебе нравится? Почему? Как ты можешь разъяснить ее смысл?

2) Представь себе, что ты собираешься играть в больницу вместе со всеми детьми, которые находятся в 
комнате. Чем бы ты пользовался/ась для игры в больницу?

3) Если ты играешь в больницу вместе со всеми детьми, находящимися в комнате, какие роли, по твоему 
мнению, они могли бы исполнять?

4) В игре в больницу вместе со всеми детьми, кто находится в комнате, как ты выбираешь роли? Представь 
себе, что каждый хочет быть доктором. Как ты получишь их согласие на выбор другого персонажа? Ты 
предложишь какой-либо другой вариант или предоставишь право выбора?

5) Представь, что ты доктор. Что ты сказал/ла пациенту? О чем еще ты мог/ла бы поговорить с ним? 
Почему именно об этом? Что ты хотел/а бы выразить сказанным?

Свободная На стол кладут несколько игрушек и говорят: «Вот перед нами разные игрушки, как ты играл бы с ними? 
Какую игру ты предлагаешь?»
Материалы: тарелки, кукла, столовые приборы, горшок, палочки, кубики, прямоугольник, квадрат, треу-
гольник
Исполнение: наблюдают и фиксируют в данном моменте времени, насколько ребенок может самостоятельно 
предлагать и организовывать игру, а также знание правил и овладение ими. При необходимости предлага-
ется сюжет игры, его варианты и правила.
Помощь: если ребенок не начинает игру, то взрослый предлагает ее. Представьте, что этот ребенок очень 
голоден; как вы думаете, что мы могли бы ему приготовить? Ожидается, что ребенок разовьет тему. 
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Т а б л и ц а 2
Типы ответов на тестовые задания: до (Pre-test) и после (Post-test) вмешательства

Тип игры Задание
Типы ответов

Pre-test Post-test

Направленная Какая игра тебе нравится? Я люблю играть в 
мяч и в прятки

Мне нравится играть в больницу, супермаркет, 
обувной магазин, ветеринарную клинику, искате-
лей сокровищ

Представь себе, что ты собира-
ешься играть в больницу вместе 
со всеми детьми, кто здесь сейчас 
находится. Что тебе понадобилось 
бы для игры в больницу? 

Я бы 
использовал/а 
шприцы, и на 
этом всё

Я бы использовал/а прибор для прослушивания 
сердец пациентов, халат, несколько карточек, 
чтобы медсестра могла вызывать пациентов по 
порядку

В игре в больницу вместе со 
всеми детьми, находящимися в 
комнате, как ты выберешь роли? 
Представь себе, что каждый хочет 
быть доктором. Как ты получишь 
от них согласие на выбор других 
персонажей? Ты предложишь 
какой-либо другой вариант?

Не знаю Я бы применил волчок (юлу) и разыграл бы роли 
для всех детей, чтобы каждый знал, кого ему при-
ведется играть. Если все дети в этом помещении 
хотят быть доктором, тогда мы не могли бы играть 
в больницу, потому что в игре нужны и пациенты, 
нянечки, клинеры, вахтер, директор больницы. Я 
думаю, мы могли бы оставить одного доктора, 
который лечит сердце, одного, который лечит 
голову, одного, который лечит руки и ноги. Мы 
могли бы иметь для игры трех докторов

Т а б л и ц а 3
Индикаторы развития в ходе игры

Тип игры Вопрос-задание
Pre-test

Негативные индикаторы развития
Post-test

Позитивные индикаторы развития

Направленная Какая игра тебе нравится? Ребенок не определен с выбором 
объекта;
не следует указаниям взрослого;
не понимает смысла того, что следу-
ет выполнять;
неконтактен (не отвечает);
реагирует на поддержку взрослого;
не может пояснить мотив выбора 
игры;
не может пояснить, как играть в те 
игры, которые он/она выбрал/а

Ребенок следует указаниям взрослого;
поддерживает цели игровой деятельно-
сти;
в диалоге в ролях говорящего и слуша-
ющего проявляет взаимность;
отвечает, что ему/ей нравятся роли, 
понимает смысл тем тех игр, которые 
обсуждаются с ним/ней в диалоге;
понимает смысл того, что требует от 
него/нее роль

Представь, что тебе пред-
стоит играть в больницу 
вместе со всеми детьми, 
которые здесь находятся. 
Что тебе потребуется для 
игры в больницу?

Ребенок не может идентифицировать 
объекты, которые бы понадобились 
для игры в больницу, неконтактен/а;
упускает суть вопроса, теряет тему;
не может идентифицировать роли, 
которые мог/ла бы выполнять, уча-
ствуя в игре;
путается в действиях с объектом, 
неконтактен;
не понимает смысла вопросов

Ребенок выбирает некоторые предме-
ты, заменители предметов и символы, 
характерные для темы больницы, такие 
как: блокнот, листы, ручки, символ 
красного креста, ролевые символы, 
закрытые и открытые символы, симво-
лы смены пациентов, халаты, колпаки;
поддерживает цели игровой деятельно-
сти;
перечисляет характерные черты ролей 
в игре в больницу: доктор, медсестра, 
пациент, санитар, кассир, администра-
тор

В игре в больницу вместе 
со всеми детьми, находя-
щимися в комнате, как ты 
выберешь роли? Представь 
себе, что каждый хочет 
быть доктором. Как ты 
получишь от них согласие 
на выбор других персона-
жей?

Ребенок не отвечает;
не может выбрать роли;
упускает суть вопроса

Ребенок говорит, что он/она бы 
использовал/а волчок (юлу) или цвет-
ной крутящийся барабан и разыграть 
роли, чтобы каждый ребенок мог полу 
чить роль, которую он хочет, потому 
что всегда есть такая роль, которую он 
хочет больше всего;
поддерживает цели игровой деятельно-
сти
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ний и использования символических средств основыва-
лись на внешних действиях с предметами-заменителя-
ми, на зрительных образах (картинках) и на языке как 
словесном знаке, который обогащался и приобретал 
новые формы выражения. В табл. 4 представлены харак-
теристики рефлексивно-творческого использования 
символических средств на материализованном, перцеп-
тивном и вербальном уровнях.

Во время игровой деятельности с социальными 
ролями дети планировали свои действия в начале игры, 
затем они их завершали, и в ходе исполнения ролей 
планировали уже новые действия, что выразилось в 
последовательности действий, включающей детали 

трансформации. Это означает, что данные формы пла-
нирования помогают обеспечить сопряженность прои-
грываемых событий, создать связующую картину сюже-
та. Далее приведен пример беседы персонажей в форма-
те диалога в спектакле «Поросята строят дом».

Ребенок (SB): Мой домик очень прочный.
Мальчик (JG): Мой дом наверняка устоит против 

больших злых волков.
Исследователь (взрослый): Я большой злой волк и 

собираюсь наброситься на домики всех маленьких 
поросят (хе-хе).

Мальчик (AI): Смотрите, волк дунул и бросил что-
то странное.

Тип игры Вопрос-задание
Pre-test

Негативные индикаторы развития
Post-test

Позитивные индикаторы развития

Ты предложишь какой-
либо другой вариант?

Представь, что ты доктор. 
Что ты сказал/а бы паци-
енту? Что ты мог/ла бы к 
этому добавить? Почему 
ты сказал/а именно эти 
слова? Что ты хотел/а 
этим сказать?

Ребенок не отвечает;
не может определиться, о чем гово-
рить с пациентом;
упускает суть вопроса

Ребенок формулирует характерные 
фразы для диалога доктора с пациен-
том: «Добрый день», «Что беспокоит?», 
«Как самочувствие?»;
поддерживает цели игровой деятельно-
сти

Как ты думаешь, какие 
правила нужны для игры в 
больницу?

Ребенок не отвечает;
не может идентифицировать правила 
игры в больницу;
упускает суть вопроса

Ребенок развернуто излагает правила 
игры;
поясняет, как пользоваться правилами 
игры;
поддерживает цели игровой деятельно-
сти

Свободная Предложи игру с исполь-
зованием разных символи-
ческих средств

Ребенок не отвечает;
терпит неудачу, предлагая игру;
упускает суть вопроса

Ребенок предлагает игру;
использует предметы по назначе-
нию;
представляет использование предметов 
в качестве заменителей;
участвует в диалоге по теме в роли и 
говорящего, и слушателя;
поддерживает цели игровой деятельно-
сти

Т а б л и ц а 4
Показатели рефлексивного и творческого пользования символами на разных уровнях

Уровень Рефлексивное пользование Творческое пользование

Действия с мате-
риализованными 
символами

Дети осознают свои действия с объектами как 
заменителями других и используют их расши-
ренным образом в своих ролях и отношениях с 
другими участниками во время игры

Дети используют один предмет как замену другому, 
приписывая ему в игре несколько функций в соот-
ветствии с потребностями, возникающими в группе

Действия с пер-
цептивными сим-
волами

Дети осознают смысл использования графиче-
ских символов, придают им смысл и значение 
для планирования и решения задач, использу-
ют их расширенно

Дети предлагают использовать графические символы 
по собственной инициативе и придают им эмоцио-
нальную окраску

Действия с вер-
бальными симво-
лами

Дети осознают смысл того, что они говорят, 
чтобы установить динамичные коммуникатив-
ные отношения с исполнителями других ролей

Выражение собственных идей создания воображае-
мых ситуаций и историй, которые им удается изо-
бразить через роли.
Образы, созданные в воображении, вызывают насто-
ящие чувства и эмоции.
Детям удается передать чувства и эмоции другим 
участникам игры во время игрового взаимодействия
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Исследователь (взрослый): Теперь все перевернулось.
Ребенок (DP): Задом наперед?
Исследователь (взрослый): Да, теперь всё в этом 

лесу вверх дном.
Девочка ((MC): О да, смотрите, я иду не вперед, а 

задом наперед.
Дети: Все дети начали идти задом наперед.
Мальчик (HS): И мои носки уже не на ногах, а на 

руках.
Дети: Смеются. Мальчик (SB): Это прикольно. 

Мальчик ((JD): А я не думаю, что это забавно.
Ребенок (HS): Мои ножки мерзнут, мы должны 

что-то сделать с большим злым волком.
Девочка (KC): Мы должны что-то сделать с тем вол-

шебным заклинанием, которое наложил на нас боль-
шой злой волк.

Ребенок (JD): А что мы можем сделать?
Ребенок (CI): Не знаю.
Ребенок (JL): Не знаю вообще, можем ли мы что-то 

сделать.
Ребенок (AL): У меня идея.
Девочка (AD): Какая у тебя идея, поросеночек?
Ребенок (AL): давайте предположим, что волк 

любит музыку.
Исследователь (взрослый): Я собираюсь съесть этих 

поросят.
Мальчик (JD): Этот большой злой волк меня пуга-

ет.
Девочка (KG): Пойдем со мной, поросенок JD.
Девочка (MV): А что, если мы сыграем на волшеб-

ной флейте, чтобы волк был счастлив.
Ребенок (AI): Можно играть и на волшебной гитаре.
Девочка (EC): Думаю, что волку нравится зеленый цвет.
Девочка (MV): Я могу сделать волшебный инстру-

мент, чтобы очаровать большого злого волка, потому 
что все и так задом наперед (все наоборот).

Девочка (MC): Мы продолжаем идти задом наперед.
Девочка(KC): Как насчет того, чтобы мы все одно-

временно заиграли на наших музыкальных инструмен-
тах и чтобы это звучало красиво.

Исследователь (взрослый): мне нравится этот мотив 
(ля ля ля).

Девочка (MV): Волку нравится музыка.
Ребенок (HS): Но мы продолжаем двигаться задом 

наперед.
Девочка (AD): Надо сделать что-то более сильное, 

чтобы покончить с большим злым волком, нужно 
обратное заклинание.

Девочка (EC): Я знаю, — мы можем применить 
маленькую заколдованную бутылочку с сердечками, я 
ее сейчас нарисую. Эта маленькая бутылочка защитит 
нас от чар волка.

Девочка (MV): Да, всё пригодится. И я смогу ходить 
нормально.

Мальчик (HS): Да, и у меня носки вернутся на ноги.
Ребенок (AI): Это сработало. Девочка (EC): Это та 

маленькая бутылочка с волшебными сердечками так 
подействовала на волка, что он стал хорошим?

Исследователь (взрослый): (начинает прыгать и 
обнимать поросят) Я очень хочу кушать!

Девочка (MV): Да, теперь волк больше не свире-
пый, он просто маленький хороший волчонок.

Девочка (AD): Волчонок, мы приглашаем тебя 
поесть мороженого.

Ребенок (CI): Я тоже проголодался.
Ребенок (HS): Я готовлю мороженое на всех (ими-

тирует действия).
Ребенок (AI): Это мороженое очень вкусное.
Анализ полученных результатов показал, что с 

помощью графических средств восприятия дети смог-
ли выразить игровой опыт конкретным образом, при-
давая большее значение решениям, которые они сами 
принимали во время игры (табл. 5).

Детям был необходим взрослый для установления 
определенных и точных соотношений между ролями и 
действиями исполнителей, словесно и через изображе-
ние; это их увлекало и давало возможность расширить 
и усложнить сюжет и ролевые действия. Дети поняли 
смысл своих ролевых действий в игре, что привело к 
появлению новых действий. Действия с конкретными 
предметами трансформировались в действия символи-
ческие и образные, а затем в действия, входившие в 
структуру ролевого персонажа.

Например, дети идентифицировали различные 
реальные предметы (стаканы), затем определяли дей-
ствия, которые они могли бы с ними совершать (пить 
из стакана сок или представлять, что стакан волшеб-
ный, а внутри находятся специальные порошки, пре-
вращающие реального ребенка в воображаемого 
зверя), затем они определили, что могут выполнять 
действия с очками, относящиеся к другим ролям 
(например, фея использует очки, чтобы дать детям 
заколдованного замка цветные волшебные зелья в 
каждом стакане и чтобы кошка не съела зуб лешего). 
Это означает, что в начале смысл игры был сосредо-
точен на действиях с реальными предметами и с заме-
нителями предметов, затем смысл перешел на отно-
шения с другими детьми, затем смысл основывался на 
творческом осмыслении отношений своего персона-
жа с другими, с учетом правил [15]. В табл. 6 показаны 
трансформации элементов игры с социальными роля-
ми в пост-тесте.

Обсуждение

В рамках внутриигровых действий, в ролевых соци-
альных ситуациях со значительной эмоциональной 
вовлеченностью участников дети, как субъекты соб-
ственной психологической деятельности, учатся реф-
лексивно-творчески использовать символические 
средства на материализованном, перцептивном и вер-
бальном уровнях. В эксперименте использование 
реальных объектов одинаково трансформировалось в 
использование заменителей объектов и использование 
воображаемых объектов. Сюжет игры расширялся за 
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счет того, что использование реальных предметов и их 
заместителей постепенно сворачивалось и в игре все 

чаще использовались речевые символы и действия, что 
позволило создать на последней стадии вмешательства 

Т а б л и ц а 5
Пример последовательности символов, графически отражающих сценарий спектакля «Поросята строят дом»

 
 

Символ строящегося дома 

Девочка MV 

 
 

Символ большого злого волка, 

старающегося проникнуть в дом 

маленьких поросят через дверь 

 
 

Символ персонажа, вступающего в 

борьбу со злым волком, когда он 

старается проникнуть в домики 

поросят 

Ребенок AI 

 
 

Символы музыкальных 

инструментов для зачаровывания 

большого злого волка 

Групповой совместный рисунок 

детей MV и AI 

 

 
 

Символ заколдованной бутылочки, 

превратившей злого волка в 

хорошего и доброго 

Девочка EC 

 
 

Символ воображаемого 

мороженого 

Ребенок AD 

Т а б л и ц а 6
Трансформация элементов в игре с социальными ролями

Элементы социальной 
ролевой игры

Pre-test (до вмешательства) Post-test (после вмешательства)

Роль Нестабильная вовлеченность в 
роль

Глубокая эмоциональная погруженность детей в свои роли

Правила Трудности принятия правил, тен-
денция к импульсивным действи-
ям

Правила принимаются как путь к взаимодействию в прожива-
емом сценарии и восприятию окружающего мира

Пользование симво-
лическими средства-
ми

Трудности в пользовании разно-
образными символическими сред-
ствами открыто и творчески на 
уровнях: материализованном, пер-
цептивном, вербальном

Трудности в предложении и под-
держании активной работы с сим-
волами 

В наличии ресурс креативности и поддержания различных 
воображаемых ситуаций. Использование нарративного языка 
для проигрывания реальных и воображаемых событий

Использование символических средств на материализован-
ном, перцептивном и вербальном уровнях способствовало раз-
витию сознательной деятельности, поскольку позволяло детям 
направлять свои действия на поставленную цель с учетом 
интерактивных игровых социальных отношений с другими 
персонажами в сценариях
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повествовательные сюжетно-тематические ситуации, в 
которых просматривались даже приключенческие и 
фэнтезийные темы, как это сформулировано у 
Хаккарайнен и Бредиките [20]. Этим символическим 
средствам дети придавали надлежащее значение и 
смысл, что является показателем развития произволь-
ной деятельности, как утверждает Леонтьев [3]. Кроме 
того, наблюдаемые факты позволяют предполагать 
формирование новых мотивов на каждом этапе игры с 
социальными ролями как результат их ориентации на 
словесно-материализованную поддержку участвующе-
го взрослого, что приводило к подвижкам в психиче-
ском развитии группы детей в целом [4]. 
Ориентирующие воздействия взрослых и постоянное 
общение их с детьми во время игры с социальными 
ролями позволили детям научиться использовать раз-
личные символические средства, соответствующие 
целям игры, и свободнее выражать свои мысли в соот-
ветствии со сценарием каждой игры [8]. В игре с соци-
альными ролями развивалось аффективное и вербаль-
ное общение; детская вербальная активность проявля-
лась, приобретая произвольный характер. Это означа-
ет, что игра с социальными ролями с использованием 
символических средств позволила эффективнее раз-
вивать межличностные отношения доверия, терпения 
и сопереживания и формировать эти личностные каче-
ства у каждого участника в отдельности, определяя 
общую атмосферу отношения каждого игрока к осталь-
ным. Языковый ресурс взрослого помог отрегулиро-
вать действия детей-участников игры в использовании 
различных рефлексивных символических средств.

Дети изменили свое отношение к доставшейся им 
роли, которую они представляли, все более принимая 
во внимание значение каждой роли и соответствую-
щих ролевых действий по мере прохождения сеансов 
вмешательства. В качестве средства обозначения дей-
ствий дети использовали язык (словесные выраже-
ния). Вначале дети использовали язык как средство 
общения с другими персонажами. В дальнейшем они 
использовали его уже как средство регуляции поведе-
ния (словесно планировали действия с предметами, их 
заменителями или с воображаемыми предметами). 
Действия усложнялись по мере того, как дети созна-
тельно отождествляли ролевые действия других персо-
нажей со своей ролью, что позволяло им дистанциро-
ваться и выполнять свои ролевые действия наилучшим 
образом, в полной мере представляя изображаемый 
персонаж [15]. Развитие самосознания ребенка, его 
собственной позиции относительно роли и отношений 
с окружающими является результатом усложнения 
действий в игре, как полагает Эльконин [6].

Согласно Эльконину [9], роль и действия, связан-
ные с ролью в плане их исполнения, составляют един-
ство игры, и в любой роли аффективно-мотивацион-
ные стороны деятельности представлены в неразрыв-
ном единстве. Сам факт принятия позиции персонажа 
и взятия на себя определенной роли, прочувствован-
ность того, что персонаж делает и говорит, приводил 

ребенка к появлению поведения, которое как бы «под-
нималось» над его траекторией развития, выходило за 
ее рамки; такие эффекты позволяют нащупать конту-
ры зоны ближайшего развития [15].

Правила не возникали в сценарии игры с социаль-
ными ролями произвольно, а появлялись в соответ-
ствии с воссоздаваемыми в пьесе воображаемыми 
ситуациями. Правила не появились с самого начала 
игры, а возникли, когда дети понимали свои роли, 
когда у них возникала потребность в общении с други-
ми участниками и когда дети хотели, чтобы игра про-
должалась дальше. По мере развития игры возникало 
все больше внутренних игровых правил и тем больше 
расширялось поле игровых аспектов: взаимоотноше-
ний персонажей, приписываемых игрушке значений и 
преемственности в развертывании событий [20; 27], а 
также изобретение и введение новых предметов и 
воображаемых ситуаций.

Вначале, на этапе игры с использованием предме-
тов, интерес детей был направлен именно на предме-
ты, в дальнейшем он был направлен на социальные 
отношения, что позволило детям эффективно разви-
ваться в конкретных условных ситуациях, возникших 
по сценарию игры. Тем самым отношения с окружаю-
щими людьми у детей изменились, потому что участ-
ники научились разрешать конфликты.

Также было отмечено, что дети в игре научились 
осуществлять действия в овеществленном, перцептив-
ном и словесном плане в соответствии с ролью, кото-
рую они исполняли, через установление совместных 
целей, переподчинение мотивов (они трансформиро-
вались из внешних во внутренние), опосредование 
правил (с использованием материализованных, пер-
цептивных и вербальных средств с учетом темы и 
замысла игры) и через соблюдение моральных правил 
(уважение к точке зрения других, доброта, разумный 
эгоизм), что дало возможность регулировать собствен-
ное поведение, развивать навыки создания и поддер-
жания отношений, разрешения конфликтов, процесса 
общения, инициативы и согласования смыслов.

Одной из особенностей волевого компонента у 
детей принято считать его сознательный характер, как 
отмечает Смирнова [5]. Осознание действия (внешне-
го и внутреннего) выражалось с помощью языка, что 
позволяло осуществлять самоконтроль посредством 
организации и планирования действий [29]. Другая 
особенность относится к связи мотива (конкретизации 
потребности в деятельности) с целью, что, по Леонтьеву 
[3], является основной характеристикой произвольной 
деятельности. По мере прохождения интервенцион-
ных сеансов, на каждом этапе игры, дети начинали 
вести себя вне зависимости от конкретных обстоя-
тельств, но начинали ориентироваться на собственные 
цели, т. е. происходило установление иерархии между 
мотивами, как объясняет эти наблюдения Божович [8]. 
Это выражалось в возможности выбора ролей, игровых 
сюжетов, символических средств и воображаемых 
ситуаций, а также в возникшей потребности участво-
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вать в активном установлении социальных связей с 
другими. Содержание мотивов соответствовало соци-
альным отношениям, которые дети устанавливали с 
другими игроками и их персонажами. Они стали вни-
мательно относиться к тому, что говорили и делали во 
время игры с социальными ролями.

Кроме того, под руководством взрослых дети научи-
лись осознавать коллективные мотивы игры, устанав-
ливая отношения эмоциональной взаимности с други-
ми ролями в каждой игровой теме. Также было выявле-
но, что дети научились формировать намерения, 
направленные на социальные отношения. Оказалось, 
что когда у детей возникало собственное желание мак-
симально проявить себя в каждом действии, соответ-
ствующем представляемым ролям, они совершали это 
действие произвольно, как утверждает Эльконин [6]. 
В начале игры мотивы задавал взрослый, позже совмест-
ные мотивы стали рассматривать сами дети.

На каждом игровом занятии детям давали возмож-
ность рассказать о том, что им нужно для игры (пред-
меты, заменители предметов, роли, действия, правила, 
воображаемые ситуации, детали, соответствующие 
сценариям, которые им могут понадобиться); этот 
момент служил частью планирования и предшествен-
ником вдумчивого использования символических 
средств. Планирование является одним из существен-
ных компонентов рефлексивного интенционального 
поведения в игре, как полагают Бодрова, Гермерот и 
Леонг [7]. Планирование осуществлялось устно и 
посредством рисунков, что позволяло детям проециро-
вать детали воображаемых ситуаций для разрешения 
ситуаций проблемных.

Было замечено, что в ходе вмешательства дети 
стали заменять одни потребности на другие, что про-
двигало их психическое развитие, поскольку позволя-
ло ставить перед собой мотивирующие, т. е. аффектив-
но заряженные, цели. Распределение ролей с самого 
начала вмешательства производилось случайным 
образом, — так реализовывалось руководство детьми 
за счет использования внешних средств [27].

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать вывод 
о том, что формирование личности ребенка в дошколь-
ном возрасте определяется соотношением между 
местом, которое он занимает в доступной ему системе 
человеческих отношений (и, следовательно, между 

соответствующими предъявляемыми требованиями) и 
уже сформировавшимися в результате предыдущего 
опыта психологическими особенностями, как полагает 
Божович [8, с. 142].

Также можно сказать о том, что, исполняя в игре 
разные роли, дети узнавали о различных сторонах 
человеческих отношений и их значении в жизни, 
начинали размышлять о мире и о себе. Это означает, 
что игра с социальными ролями позволяет детям 
начать сознательно воздействовать на окружающую их 
действительность, преобразовывать ее и преобразовы-
вать себя, как считает Божович [8]. Предполагается, 
что эти изменения произошли потому, что символиче-
ские средства служили формализации и регуляции 
игровой деятельности [27]. Сначала эти средства пред-
лагались со стороны взрослого, а затем дети придавали 
тем же средствам другой смысл и самостоятельно и 
инициативно использовали их в игре. Это означает, 
что символические средства требуют поведения не 
свободного, а конкретного и весьма целенаправленно-
го по характеру, соответствующего действиям тех пер-
сонажей, которые присутствуют в каждой конкретной 
игровой воображаемой ситуации.

Точно так же и в дошкольном возрасте символиче-
ская функция при использовании на более высоком 
уровне приводит ребенка к изменению социальной 
активности и личности, а также к формированию 
аффективных связей с другими участниками игры. 
Эта аффективная связь способствовала развитию 
эмоциональной сферы, что обеспечивало сбаланси-
рованное общее развитие личности. Игровая деятель-
ность представлялась как деятельность организован-
ная и направляемая, в отличие от взгляда на свободу 
и свободное взаимодействие как на лучшую форму 
психологического развития. Спланированная, орга-
низованная и управляемая взрослыми игра с социаль-
ными ролями в перспективе формирует глубокую 
аффективную коммуникацию и сотрудничество в 
группе детей дошкольного возраста [10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 18; 19; 21; 22; 25; 27].

В этом исследовании было установлено, что в игре 
с социальными ролями деятельность ребенка транс-
формировалась; она из детерминированной приказом 
взрослого (совместное действие между людьми) пре-
вратилась в действие, регулируемое самим ребенком 
[23]. Это стало основной характеристикой произволь-
ной деятельности и представления об эффективном 
использовании тех средств, с которыми ребенок взаи-
модействовал в данной ролевой игре.
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В статье представлен обзор современных зарубежных исследований по проблеме игрушек, созданных 
на основе цифровых технологий, и их включению в жизнь детей. Выделены основные направления иссле-
дований: влияние цифровых игрушек на игру, коммуникацию, изучение возможностей использования их 
в образовании, риски взаимодействия с ними. Рассматриваются современные концепции детской игры 
(Кафаи, Марш, Мидзуко Ито, Гиддингс), в фокусе которых находится пересечение онлайн- и офлайн-
пространства в игре. Это требует новых методов исследования для оценки возможностей и рисков в ситу-
ации взаимодействия «ребенок—цифровая игрушка». Результаты показывают, что обучение детей с 
использованием современных технологий несет в себе большие возможности, но когда речь идет о детях 
ранних возрастов, количество рисков существенно увеличивается. Это же относится и к развитию комму-
никации. Отдельного внимания требует вопрос о роли взрослого в организации взаимодействия детей c 
цифровыми игрушками с целью максимального использования возможностей и минимизации рисков для 
развития ребенка. В качестве одного из перспективных направлений исследования обозначена разработка 
классификации цифровых игрушек, учитывающей их специфику.
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The article provides an overview of contemporary foreign research on the problem of digital toys and their role in 
children’s everyday life. Key research directions are indicated: the influence of digital toys on play, communication, 
analysis of the opportunities of using digital media in education as well as risks of interaction with technologies. 
Particular attention is paid to contemporary concepts of play (Kawai et al., March, Mizuko It, Giddings) which focus 
on the intersection of online and offline spaces in play. This requires new research methods for the assessment of 
opportunities and risks in the process of child-toy interaction. The results show that teaching children using modern 
technologies provides great opportunities, but when it comes to young children, the number of risks increases 
significantly. The same applies to the development of communication. The issue of the role of the adult in the 
organization of children’s interaction with digital toys requires special attention in order to maximize the use of 
opportunities and minimize the risks for the development of the child. Classification of digital toys based on their 
specifics is regarded as one of important research directions.
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Введение

Значение игры для развития ребенка отмечено мно-
гими учеными (З. Фрейд, А. Фрейд, Ж. Пиаже, 
Д. Винникот, Б. Саттон Смит, М. Тамаселло). В боль-
шом количестве исследований показано, что в игре 
создаются благоприятные условия для развития основ-
ных приобретений ребенка в когнитивном, социаль-
ном и поведенческом плане [34].

Сегодня многие ученые говорят о том, что проис-
ходящие технологические изменения оказывают влия-
ние на развитие ребенка и, в том числе, на развитие его 
игровой деятельности [3; 33; 13]. Ряд авторов говорят о 
возникновении понятия цифрового детства как особо-
го культурно-исторического типа детства [2; 4].

В исследованиях неоднократно была отмечена роль 
игрушки в процессе игры (Л.Э. Берг, Ф. Бойтендайк, 
Б. Тодд, Дж. Травик-Смити и др.) — она побуждает 
ребенка к взаимодействию и активности [9; 15]. Было 
показано, что сюжетные игры с игрушечными персо-
нажами (куклы, животные, фигурки) и игрушечным 
хозяйством (дома, посуда, транспорт) способствуют 
развитию речи, саморегуляции, социально-эмоцио-
нальной сферы [30]. Игры с кубиками и головоломка-
ми способствуют развитию мелкой моторики, про-
странственного мышления, когнитивному развитию 
[39]. Примечательно, что большинство данных в под-
держку развивающей роли игрушки в основном полу-
чены из исследований формата совместной игры, где 
ребенок выполняет ведущую роль, а взрослый поддер-
живает его [39; 30].

Игрушки всегда отражают культуру того времени, в 
котором они используются [7]. На сегодняшний день 
все более популярными становятся игрушки, создан-
ные на основе цифровых технологий. Их действие 
основано на распознавании голоса и/или изображе-
ний, с поддержкой приложений, использовании тех-
нологии дополненной реальности [17; 27]. По прогно-
зам, к 2026 году мировой рынок таких игрушек достиг-
нет ~69,9 миллиона долларов при совокупном годовом 
темпе роста в 36,4% [17].

Новые цифровые игрушки значительно отличаются 
по своим функциональным характеристикам и спосо-
бу взаимодействия с ними от традиционных. Цифровые 
игрушки одновременно являются материальными 
предметами и онлайн-медиа [5; 26]. Масчерони и др. 
(Mascheroni et. al.) утверждают, что цифровую игрушку 
нужно понимать как «цифровой материальный объ-
ект» (digital-material object) [27]. Часто в типологии 
цифровых игрушек используют характеристики тради-
ционных игрушек («игрушки для ухода», «строитель-
ные игрушки»). Это создает ряд неопределенных 
моментов. Многие исследователи считают, что нужна 
терминология, которая бы позволила говорить об 

умных игрушках как о «детских игровых объектах» и 
отражала их особенности [6].

С одной стороны, нет единого зонтичного термина 
для всех игрушек, созданных на основе современных 
технологий. С другой стороны, не выделены основа-
ния для их классификации. Ряд названий используют-
ся как синонимы: «цифровые игрушки», «умные 
игрушки», «игрушки, подключенные к Интернету», 
«подключенные игрушки», «интернет-игрушки». Хотя 
по функционалу игрушки, о которых идет речь, часто 
не идентичны.

В настоящее время ученые исследуют влияние циф-
ровых игрушек на игру, коммуникацию, изучают воз-
можности использования их в образовании, оценива-
ют риски взаимодействия с новыми игровыми сред-
ствами.

Исследование игры с цифровыми игрушками

Одним из актуальных вопросов исследований игру-
шек, созданных на основе цифровых технологий, 
является их влияние на свободную детскую игру.

Наличие различных функций в цифровой игрушке 
создает условия для поисковой деятельности и поддер-
живает детское экспериментирование. Вместо свобод-
ной игры дети начинают изучать возможности дей-
ствия с игрушкой. Но, как правило, такого рода инте-
рес у ребенка проходит после того, как предмет полно-
стью изучен, а в рамках игры он так и не приобретает 
свою актуальность.

В качестве еще одного фактора, стимулирующего 
познавательную, а не игровую деятельность ребенка 
выступает обучающий контент, содержащийся в циф-
ровой игрушке, который очень приветствуется родите-
лями. Содержательный и интерактивный, он может 
удерживать внимание ребенка долгое время, что тоже не 
способствует развитию свободной детской игры [27].

Во взаимодействии с игрушкой, которая предлагает 
ребенку какие-либо действия, он следует за ее пред-
ложениями, не проявляя собственную инициативу. 
В этой ситуации игра реализуется в рамках, заложен-
ных в программе возможностей. Выйти из заданной 
таким образом ситуации может только ребенок с высо-
ким уровнем развития игры.

В то же время в исследованиях было показано, что 
содержание цифрового контента дети переносят в тра-
диционные игры [25]. Изучению изменения простран-
ства детской игры под влиянием цифровых технологий 
посвящен ряд современных исследований. Едвардс 
(Edwards) (2011) в работе о цифровой игре показала, 
что современная цифровая культура предоставляет 
богатые возможности для развития игры, которая ухо-
дит своими корнями в повседневный опыт детей [13]. 

For citation: Klopotova E.E., Smirnova S.Yu. The child in the age of digital toys. Review of foreign studies. Sovremennaya zarubezhnaya 
psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2022. Vol. 11, no. 2, pp. 50—58. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110204 
(In Russ.).
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В исследовании 2013 года Едвардс (Edwards) говорила 
о том, что необходимо пересмотреть отношения между 
традиционной игрой и «конвергентной игрой» 
(«convergedplay»). Под «конвергентной игрой» она 
понимает игру, связанную с популярными у детей 
культурными артефактами и текстами, включая циф-
ровые медиа. Такая игра важна для творческого раз-
вития ребенка [14]. Постепенно в игре ребенка, у кото-
рого есть цифровые игрушки, нецифровой и цифровой 
контент тесно переплетаются между собой, становятся 
взаимозаменяемыми, все сложнее различимыми.

В детских играх сегодня стираются границы между 
цифровым и нецифровым пространством [36]. С появ-
лением «виртуальной реальности», «дополненной 
реальности» и «смешанной реальности» игровые про-
странства переплетаются, что затрудняет различие 
между цифровым и нецифровым. На основании этого 
ряд исследователей поднимают вопрос о необходимо-
сти изучения не различия между цифровыми и нециф-
ровыми ресурсами для детской игры, а мультимодаль-
ности ресурсов, мест и пространств для детских игр 
[40].

В настоящий момент появилось несколько концеп-
ций детской игры, которые стремятся охватить новые 
характеристики и возможности цифровых материалов.

Это концепция «подключенной игры» («connected 
play») Кафаи и др. (Kafai et. al.) (2013), которая затраги-
вает взаимосвязь между материальным и цифровым 
пространствами. Кафаи и др. (Kafai et. al.) считают, что 
доступность новых онлайн-игровых пространств, 
предназначенных для детей, привела к появлению 
новой формы социальной и опосредованной игры, 
которую называют «подключенная игра» [21].

Марш (Marsh) расширила понятие «подключенной 
игры» («connected play»), характеризуя ее как «проис-
ходящую в физическом/виртуальном континууме, 
позволяющую умным игрушкам пересекать границы 
виртуального и физического мира». Марш (Marsh) 
показала, что цифровые игрушки способствуют услож-
нению характера игры по мере того, как дети действу-
ют в онлайн- и оффлайн-пространстве [24].

Ито (Ito) (2005) в своей концепции «технологии 
детского воображения» («technologies of the childhood 
imagination») определила две ключевые тенденции, 
формирующие детскую игру: во-первых, появление 
новых портативных игрушек и медиа, которые можно 
использовать где угодно и в любое время (включая 
портативные игровые приставки и мобильные телефо-
ны), и, во-вторых, рост игрушечных франшиз, кото-
рые поддерживают социальное взаимодействие между 
детьми, например, путем обмена предметами коллек-
ционирования. Ито описывает эти игрушки как охва-
тывающие «различные формы» (например, видеоигры, 
коллекционные карточки, игрушки) и как создающие 
новые технологические фантазии, которые пронизы-
вают жизнь детей [20].

Гиддингс (Giddings) (2017) в концепции «распреде-
ленного воображения» («distributed imaginaries») также 

подчеркивает переход к распределенным формам дет-
ских игр через «медиа-устройства, физические и вир-
туальные артефакты и повседневные особенности 
окружающей среды». Он описал, как эти различные 
элементы в совокупности «формируют, инициируют, 
и поддерживают игру воображения». Происходит раз-
мытие не только цифрового и материального миров, 
но фантазии и реальности [16].

Обучение

Включая в цифровые игрушки большой объем 
образовательного контента, закладывая возможности 
интерактивного взаимодействия, производители пози-
ционируют многие из них как развивающие и обучаю-
щие. Родители этот фактор также рассматривают как 
преимущество перед традиционными игрушками, 
выделяя ценность в интеграции обучения с игрой [17]. 
Они видят в игрушке, подключенной к Интернету, 
пользу для овладения не только  новыми знаниями, но 
и современными цифровыми технологиями [29].

Производители представляют контент цифровых 
игрушек как дидактический, имеющий высокую обра-
зовательную ценность, однако прямых доказательств, 
подтверждающих данную точку зрения, на сегодняш-
ний день не существует [37; 18]. Возникает достаточно 
много неоднозначных моментов относительно содер-
жания контента «умных» цифровых игрушек.

Так, в международном исследовании 
«Экологическое исследование интернет-игрушек в 
повседневной жизни раннего детства» («An Ecological 
Exploration of the Internet of Toys in Early Childhood 
Everyday Life») в игрушках, подключенных к Интернету, 
были выявлены несоответствия заданий заявленному 
возрасту ребенка (в сторону как усложнения, так и 
упрощения), использование развлекательного контен-
та, не всегда доступного пониманию детей [5].

Несмотря на то, что родители отдают предпочтение 
цифровым «развивающим» игрушкам, часто в детских 
образовательных учреждениях не спешат их использо-
вать. Исследование, проведенное Кагилтай и др. 
(Cagiltay et. al.) показало, что в настоящее время педаго-
ги придерживаются мнения о том, что свободная само-
стоятельная игра детей создает более благоприятные 
условия для приобретения ими как поведенческих, так 
и когнитивных навыков [8]. Сравнивая возможности 
обучения маленьких детей с помощью планшетов, ком-
пьютеров и цифровых игрушек, исследователи одно-
значно, отдают предпочтение последним. Обучение с 
«умной» игрушкой не вынуждает ребенка сидеть, сосре-
доточив внимание на экране монитора, что является 
существенным преимуществом [8].

Сегодня активно продолжается изучение возмож-
ностей использования цифровых интерактивных игру-
шек в образовании [1; 19]. Так проведенные 
Монтгормери (Montgomery) исследования показыва-
ют, что игрушки, подключенные к Интернету, могут 
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способствовать стиранию границ между формальным 
и неформальным обучением [28]. Полученные от 
ребенка данные во время игры позволяют персонифи-
цировано выстраивать его дальнейшую образователь-
ную траекторию. Такая индивидуализация может сде-
лать образование более эффективным и ориентиро-
ванным на ребенка.

Коммуникация

О взаимодействии ребенка с цифровой игрушкой, 
которое становится все более интерактивным, начи-
нают говорить как о полноценной коммуникации. 
В таких игрушках используются технологии со слож-
ными алгоритмами, которые обрабатывают в режиме 
реального времени информацию и запросы, получен-
ные во время интерактивного взаимодействия. 
В результате игрушка, используя обработанную 
информацию, подстраивается под индивидуальные 
особенности и потребности ребенка. Таким образом, 
дети получают персонализированные, а не однотип-
ные ответы [23].

Игрушки, которые представлены потребителям как 
«эмоциональные» социальные роботы, становятся все 
более популярными. Имитируя взаимодействие, мак-
симально приближенное к человеческому, и вызывая 
эмоциональные реакции у детей, они становятся их 
любимыми игрушками [22].

Существует отдельный вид игрушек — игрушка для 
ухода, которая моделирует взаимодействие с питом-
цем. Первая игрушка такого рода — Тамагочи — поя-
вилась в 1990-е годы. Это пример развлекательной 
игрушки, которая «жила» благодаря взаимодействию с 
ней пользователя.

В широком смысле, «игрушки для ухода» можно 
определить как предметы, которые побуждают детей 
заниматься «воспитанием» электронного питомца 
путем кормления, поглаживания, игры, обучения, нака-
зания или похвалы. Эти «домашние животные» могут 
быть экранными или аниматронными [6]. Но несмотря 
на то, что такие игрушки привлекают внимание детей, 
Дэвис и др. (Davis et. al.) заметили, что, успешно справ-
ляясь с задачей инициирования общения, они не могут 
его удержать [10]. На данный момент современные тех-
нологии все еще не позволяют игрушке в процессе 
общения реагировать так быстро и гибко, чтобы ребе-
нок не терял интерес. Исследование Шахид и др. (Shahid 
et al.) показало, что если предоставить ребенку выбор, 
он предпочтет играть с роботом, а не в одиночку. Но, 
выбирая между игрой с роботом и с другими детьми, 
ребенок все-таки выбирает детей [32].

Отдельного внимания требуют цифровые интерак-
тивные игрушки для детей младенческого и раннего 
возраста. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что основные элементы интерактивных игрушек 
(например, свет и звуки, исходящие от игрушки) отвле-
кают от социального взаимодействия, которое осущест-

вляется с помощью мимики, жестов, вокализации и 
имеет важное значение для социального развития малы-
ша [12]. Так, недавние исследования показали, что во 
время совместных игр с интерактивными игрушками 
взрослые произносят меньше слов, меньше отвечают 
детям, дети меньше издают звуков, чем во время игры с 
традиционными игрушками или книгами [35].

С появлением в будущем все более технологически 
усовершенствованных игрушек, их роботизацией, 
пристального внимания будет требовать проблема вза-
имодействия ребенка с такой игрушкой. Брито (Brito) 
говорит, что такие игрушки могут поставить под 
сомнение понятие свободы воли в детских играх [27].

Риски цифровых игрушек

В западной литературе все чаще поднимается эти-
ческий вопрос о праве ребенка на неприкосновенность 
его частной жизни [31]. Такие функции цифровых 
игрушек, как запись, хранение и обмен информацией 
о своих пользователях, поднимают проблему безопас-
ности детей [38; 27]. Личные данные, которые хранятся 
в цифровой игрушке, могут включать имя, возраст, 
место жительства и много другой конфиденциальной 
информации. Злонамеренная утечка этой информации 
угрожает безопасности ребенка. На сегодняшний день 
в ряде исследований сообщается о том, что имеет 
место преднамеренный взлом игрушек [38].

В своем исследовании Чаудрон и др. (Chaudron et al.) 
указывают на то, что игра — это сокровенный мир 
детей. Она решает целый ряд задач развития ребенка: 
понимание и принятие мира, снятие напряженности, 
создание ситуации защищенности. Чаудрон и др. 
(Chaudron et al.) высказывают вполне оправданное опа-
сение: «Плюшевые мишки всегда лучше всех умели 
хранить секреты. Что если отныне Тедди сможет делить-
ся этими секретами с другими?». Исследователи остав-
ляют этот вопрос открытым, отдают его на усмотрение 
родителей и призывают подумать об этой проблеме [22].

Выводы

Цифровые технологии сегодня включены в нашу 
жизнь уже с самого раннего возраста. Их стремитель-
ное развитие и изменения, которые они приносят в 
жизнь человека, существенно опережают возможности 
осмысления происходящего.

Цифровые игрушки стали реальностью и обыден-
ностью для многих современных детей. При этом 
взрослые все еще не имеют четкого представления о 
возможных последствиях, как положительных, так и 
отрицательных, от взаимодействия с такими игровыми 
средствами для развития ребенка. Существующие 
исследования позволяют наметить происходящие 
изменения в основных сферах жизни детей — игре, 
обучении, коммуникации.



54

Klopotova E.E., Smirnova S.Yu.
The child in the age of digital toys. Review

of foreign studies
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 50—58.

Клопотова Е.Е., Смирнова С.Ю.
Ребенок в эпоху цифровых игрушек. 
Обзор зарубежных исследований
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 50—58.

Основная особенность, с которой приходится стал-
киваться в рамках исследований влияния цифровых 
технологий на развитие ребенка, это переплетение 
материального и нематериального, онлайн- и офлайн-
пространства в игре и в реальности. Современный 
ребенок уверенно чувствует себя в этой среде. Поэтому 
возникает задача создания новых методов исследова-
ния, которые бы позволяли оценить возможности и 
риски ситуации в паре «ребенок—цифровая игрушка» 
для детской игры, образования и коммуникации.

Все существующие на сегодняшний день классифи-
кации детских игрушек сделаны на основании тради-
ционных игровых материалов. Их механический пере-
нос на игрушки цифровых, принципиально иных фор-
матов и смыслов некорректен по определению и не 
позволяет адекватно отразить специфику (достоинства 
и недостатки) игрушек, созданных на основе совре-
менных технологий [11; 27]. Этот пробел затрудняет 
проведение исследований.

Обучение детей с использованием современных 
технологий несет в себе большие возможности, но 

когда речь идет о детях ранних возрастов, количество 
рисков существенно увеличивается. Это же относится 
и к развитию коммуникации.

Отдельного внимания требует вопрос о роли 
родителя в организации взаимодействия ребенка с 
цифровой игрушкой. С одной стороны, интерак -
тивные возможности цифровых игрушек не долж -
ны вытеснять взаимодействие между взрослым и 
ребенком во время игры, общения. С другой сторо -
ны, на родителей ложится ответственность в орга -
низации взаимодействия детей с цифровыми тех -
нологиями таким образом, чтобы использовать 
возможности и минимизировать риски для ребен -
ка.

Проведенный обзор позволяет говорить о том, что 
появление нового типа игрушек, основанных на циф-
ровых технологиях, ставит целый ряд вопросов, свя-
занных с их влиянием на развитие ребенка, что требует 
проведения дальнейших исследований, включающих 
разработку классификаций цифровых игрушек, учи-
тывающих их специфику.
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Цифровые технологии выступают значимым фактором интенсивных изменений, происходящих в 
самых различных сферах современного детства. Вопросы влияния взрослого на использование дошколь-
никами цифровых устройств, на детскую медиа-активность все чаще попадают в поле зрения современных 
отечественных и зарубежных исследователей. Показано, что медиа-активность взрослых, а также их уста-
новки по отношению к потенциальному вреду или пользе различного медиа-контента, стратегии взросло-
го по отношению к детcкой медиа-активности оказывают значительное влияние на использование ребен-
ком цифровых устройств. Увлеченность цифровыми устройствами родителей может приводить к технофе-
ренции и негативно сказываться на детско-родительских отношениях. Родительское сопровождение 
цифровой активности ребенка, опосредуя прямое влияние различного медиа-содержания на ребенка, 
позволяет снижать негативные эффекты медиа, защищать от нежелательного содержания и способствовать 
раскрытию развивающего и воспитательного потенциала различных медиа-продуктов.

Ключевые слова: цифровые технологии; цифровые устройства; родительская медиация; техноференция; 
дошкольное детство.
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Digital technologies are a significant factor in the intensive changes taking place in various spheres of modern 
childhood. The issues of the direct impact of digital technologies on mental development of children and adolescents 
are within the field of view of modern national and foreign researchers. It is shown that the media activity of adults, 
as well as their attitudes in relation to the potential harm or benefits of various media content, the strategies of an 
adult in relation to children’s media activity have a significant impact on the child’s application of digital devices. 
Parents’ concern for digital devices can lead to technoference and negatively affect the child-parent relationship. 
Parental accompaniment of the child’s digital activity, mediating the direct impact of various media content on the 
child allows to reduce the negative effects of media, protect against undesirable content and contribute to the disclo-
sure of the developmental and educational potential.

Keywords: digital technologies, digital devices, parental mediation, technoference, preschool childhood.

For citation: Denisenkova N.S., Taruntaev P.I. The role of an adult in a child’s digital use. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = 
Journal of Modern Foreign Psychology, 2022. Vol. 11, no. 2, pp. 59—67. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110205 (In Russ.).



60

Denisenkova N.S., Taruntaev P.I.
The role of an adult

in a child's digital use
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 59—67.

Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И.
Роль взрослого в использовании ребенком
цифровых устройств
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 59—67.

Введение

Одним из значимых факторов, определяющих 
интенсивные изменения, как в различных сферах совре-
менного детства, так и в обществе целом, выступают 
цифровые технологии. Сегодня многие авторы говорят 
о возникновении нового социального и культурного 
феномена — цифрового детства как особого историче-
ского типа детства и цифровой социализации [1; 2].

Цифровая социализация — «... всеми доступными 
цифровыми технологиями процесс овладения и при-
своения человеком социального опыта, приобретаемо-
го в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта 
в смешанной офлайн/онлайн-реальности и формиру-
ющего его цифровую личность как часть реальной 
личности» [2, с. 76]. Дети во все более раннем возрасте 
овладевают различными цифровыми устройствами, 
которые становятся значимым фактором социальной 
ситуации развития ребенка [10].

Вопросы влияния цифровых технологий на психи-
ческое развитие детей и подростков сегодня находятся 
в центре внимания многих исследователей. Однако 
многие проблемы все еще не решены и активно дис-
кутируются.

Основные споры ведутся по поводу потенциальных 
рисков и возможностей, связанных с влиянием медиа 
на психику детей. При этом высказываются прямо 
противоположные суждения [14; 36].

Одни авторы говорят о широких возможностях 
использования медиа для развития интеллектуальной 
сферы, социального и эмоционального интеллекта. Так, 
Дж. Бэйли, М. Флеер, К. Хирш-Пасек и другие подчер-
кивают мощный развивающий и образовательный 
потенциал цифровых устройств, причем как компьютер-
ных игр и развивающих приложений, так и мультфиль-
мов и образовательных передач [13; 31; 32; 38].

Другие, наоборот, описывают множество негатив-
ных эффектов и потенциальных рисков использования 
цифровых устройств. В частности, С. Прот в своей 
обзорной статье указывает, что использование детьми 
различных цифровых устройств негативно сказывается 
на развитии сенсорных процессов, общей и мелкой 
моторики, дезорганизует внимание, искажает социаль-
ное и эмоциональное развитие, а также другие важные 
для развития и активности процессы [7]. Особый акцент 
в работе делается на исследованиях, подтверждающих 
корреляционную связь между медиа-контентом с агрес-
сивным содержанием и агрессивным поведением.

Большинство исследований касаются младших 
школьников, подростков, юношей. Однако за послед-
ние годы растет количество работ, которые расширяют 
и углубляют наше понимание влияния цифровых 
устройств (смартфонов, планшетов, компьютеров и др.) 
на развитие современных детей дошкольного возраста.

Наиболее интересными нам представляются иссле-
дования, касающиеся роли родителей в медиа-актив-
ности ребенка-дошкольника, в использовании им циф-
ровых устройств, оценка родительского влияния на 

выбор детьми медиа-контента и др. Взрослые сами 
являются активными пользователями цифровых 
устройств, которые используются ими в работе, обуче-
нии, развлечении и общении. Для ребенка дошкольного 
возраста близкие взрослые, семья являются проводни-
ками различных макросоциальных влияний, и первая 
встреча ребенка с цифровыми устройствами происхо-
дит именно в семье. [29].

Цель настоящей статьи — провести аналитический 
обзор зарубежных исследований, посвященных роли 
взрослого в использовании ребенком цифровых 
устройств, с тем чтобы раскрыть различные стороны 
родительского влияния на медиа-активность дошколь-
ника, понять позитивные и негативные последствия 
такого влияния, разобраться, каким образом исполь-
зование цифровых устройств взрослым и ребенком 
сказывается на детско-родительских отношениях и 
развитии самого дошкольника.

Мы выделили два основных направления исследова-
ний роли родителей в использовании ребенком цифро-
вых устройств: влияние использования взрослыми циф-
ровых устройств на экранное время ребенка и роль 
соучастия родителей в детской медиа-активности. 
В первом направлении нами проанализировано влия-
ние экранного времени родителей, их установок и тех-
ноференции на использование детьми цифровых 
устройств и их развитие. Во втором направлении рас-
смотрены исследования, посвященные влиянию на 
медиа-активность дошкольника и его развитие таких 
феноменов родительского соучастия в использовании 
ребенком цифровых устройств, как цифровой скаффол-
динг, родительская медиация и ее стратегии, возраст-
ные особенности применения стратегий родительской 
медиации, а также родительские установки по отноше-
нию к применению ребенком цифровых устройств.

Влияние использования взрослыми цифровых 
устройств на экранное время ребенка

Экранное время родителей
Одним из важных факторов, влияющих на интенсив-

ность использования цифровых устройств дошкольника-
ми, становится медиа-активность или экранное время 
родителей. Эти понятия используются нами как синони-
мы. Многочисленные исследования показывают, что 
время, которое родители проводят перед экраном теле-
визора, компьютера, смартфона и планшета значимо 
коррелирует с экранным временем ребенка [16; 17; 18].

При этом важнейшую роль играют установки роди-
телей по отношению к цифровым устройствам и медиа. 
Чем позитивнее установки родителей относительно 
влияния медиа на ребенка, тем больше времени ребе-
нок проводит перед экраном. При этом отмечается и 
обратная связь — чем меньше родители сами проводят 
времени перед экраном и чем негативнее их установки 
по отношению к цифровым устройствам, тем меньше 
и экранное время ребенка [16].
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Экранное время родителей выступает одним из важ-
нейших факторов, влияющих на использование смарт-
фонов детьми и возникновение медиа-зависимости.

К. Чо и Дж. Ли, изучая факторы, влияющие на фор-
мирование зависимости от смартфонов у детей от 0 до 
6 лет, выяснили, что чрезмерное использование роди-
телями смартфонов связано с появлением медиа-зави-
симости у детей: увеличивается время, которое ребе-
нок проводит со смартфоном; он получает больше 
удовлетворения от пребывания в виртуальном мире, 
чем от активности в реальности; возрастает тревога и 
нервозность при отсутствии доступа к гаджету [5]. 
У таких детей отмечаются различные эмоциональные 
и поведенческие трудности, в частности агрессия, 
гиперактивность, депрессивные симптомы, снижение 
уровня эмоционального интеллекта: им трудно пони-
мать эмоции других, выражать свои эмоции и контро-
лировать их. Авторы отмечают, что родители в силах 
смягчить негативные эффекты использования смарт-
фонов и снизить вероятность возникновения зависи-
мости, если они осведомлены о потенциальных рисках 
их использования, осуществляют мониторинг актив-
ности детей в цифровом устройстве и не допускают 
собственного чрезмерного использования гаджетов.

Частое использование родителями цифровых 
устройств может быть маркером и других переменных, 
например, семейной дисфункции, которая влияет на 
возникновение проблемного поведения у детей. При 
этом погруженность родителей в цифровые устройства 
подает детям пример и формирует соответствующие 
медиа-привычки, потенциально увеличивая экранное 
время ребенка [5; 24].

Техноференция
Другим направлением исследований, подтвержда-

ющим влияние использования родителями цифровых 
устройств на экранное время детей, является изучение 
феномена техноференции. Техноференция — это вме-
шательство цифровых и мобильных технологий в меж-
личностное взаимодействие и совместное времяпро-
вождение, которое приводит к их нарушению или 
прерыванию [24; 39]. Погружение родителей в цифро-
вые устройства может приводить к снижению воспри-
имчивости к различным потребностям ребенка, спо-
собности вовремя оказать ему необходимую помощь и 
эмоциональную поддержку, а также негативно ска-
заться на формировании доверительных отношений и 
отношений привязанности между детьми и родителя-
ми [19; 23; 34]. Когда смартфоны и планшеты исполь-
зуются родителями для того, чтобы отвлечься от взаи-
модействия с ребенком и снизить уровень стресса, они 
часто, наоборот, могут стать источником информаци-
онный перегрузки, эмоционального срыва и др. [28].

Результаты исследования Б. МакДэниел и 
Дж. Радески показали, что, техноференция в материн-
ско-детских отношениях связана с проблемным поведе-
нием ребенка [24; 33]. Чем больше мать использует 
мобильные устройства при взаимодействии с ребенком, 

тем больше риск возникновения у него различных пове-
денческих проблем. Техноференция в отношениях 
«отец—ребенок» не связана с поведенческими пробле-
мами ребенка, что подтверждается отчетами обоих роди-
телей. Авторы объясняют такие результаты несколькими 
причинами. С одной стороны, дети могут по-разному 
реагировать на увлеченность гаджетом матерью и отцом 
в соответствии со сложившимися паттернами взаимо-
действиями. С другой стороны, дети больше времени 
проводят с матерью, теснее эмоционально с ней обща-
ются, следовательно, и техноференция может возникать 
чаще. Негативное поведение ребенка бывает также свя-
зано с тем, что он специально ведет себя хуже для того, 
чтобы привлечь внимание родителя, занятого смартфо-
ном, что может вызвать резкую или даже агрессивную 
реакцию со стороны взрослого [19; 33].

Следовательно, мы можем говорить, что зарубеж-
ные исследования показывают, что установки родите-
лей играют важную роль в объеме экранного времени 
ребенка, его представлениях о потенциальном вреде 
или пользе различного медиа-содержания. То, как 
родители сами используют цифровые устройства, вно-
сит существенный вклад в формирование зависимости 
от смартфона у ребенка, появление агрессии, гиперак-
тивности, депрессивных симптомов. Чрезмерная увле-
ченность родителей смартфонами и планшетами 
может привести к техноференции и, как следствие, к 
нарушению детско-родительских отношений и раз-
личным поведенческим проблемам у ребенка.

При этом если родители осознанно используют 
цифровые устройства, осведомлены о потенциальных 
рисках и пользе, не допускают техноференции при 
общении с ребенком, то они в силах предотвратить 
негативные последствия чрезмерного использования 
цифровых устройств [5; 18].

Роль соучастия родителей 
в детской медиа-активности

Цифровой скаффолдинг
Взрослые играют важную роль в освоении ребен-

ком цифровых технологий. Именно взрослые органи-
зуют первичную домашнюю «цифровую» среду и 
помогают ребенку осваивать ее, отбирая для него опре-
деленное медиа-содержание.

Э. Вуд с коллегами изучает, каким образом осущест-
вляется скаффолдинг (процесс, который дает возмож-
ность ребенку с помощью взрослого решить проблему, 
которая находится вне зоны актуальных возможностей) 
при совместном использовании взрослым и ребенком 
цифровых устройств [29]. Под «цифровым» скаффол-
дингом понимается обучение взрослым ребенка исполь-
зованию цифровых устройств, освоению приложений 
и т. д. Они выделяют несколько типов «цифрового» 
скаффолдинга: когнитивный тип, который включает в 
себя вопросы и объяснения, помогающие ребенку 
понять происходящее; аффективный тип, направлен-



62

Denisenkova N.S., Taruntaev P.I.
The role of an adult

in a child's digital use
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 59—67.

Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И.
Роль взрослого в использовании ребенком
цифровых устройств
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 59—67.

ный на стимулирование ребенка, подбадривание и пре-
доставление ему обратной связи; технический тип, 
предполагающий «обучение», предусмотренное созда-
телями программного обеспечения (подсказки, трени-
ровочные уровни в играх и т. д.). С помощью этих типов 
авторы описывают разнообразные стратегии помощи в 
освоении цифровых технологий детьми.

Родительская медиация (посредничество)
и ее стратегии
Одним из наиболее активно разрабатываемых 

направлений зарубежных исследований в настоящее 
время является изучение родительской медиации дет-
ской медиа-активности [25]. Под медиа-активностью 
мы понимаем как экранное время ребенка, так и 
содержание, или медиа-контент, с которым взаимо-
действует (или просматривает) ребенок.

Родительская медиация (или посредничество (Parental 
mediation)) определяется как организация родителями 
взаимодействия ребенка с медиа-содержанием через 
любое цифровое устройство [26]. Родительская медиация 
представляет собой воспитательные воздействия, узко 
направленные на сферу медиа-продуктов и цифровых 
устройств и опосредующие влияние медиа-содержания 
на ребенка [25; 26]. Иными словами, родители учат 
ребенка интерпретировать различное медиа-содержание, 
стремясь максимизировать пользу от применения циф-
ровых устройств и снизить риски и негативные послед-
ствия [6]. Родительская медиация, таким образом, в 
отличие от скаффолдинга, относится к более широким 
воспитательным воздействиям родителя в контексте 
использования цифровых устройств, в частности таким, 
как ограничение медиа-активности, совместные обсуж-
дения различного медиа-контента и т. д.

Исследователями выделяется несколько основных 
стратегий медиации, которые применяются к широкому 
спектру цифровых устройств (ТВ, компьютеры, смартфо-
ны, компьютерные игры, Интернет и т. д.): ограничитель-
ная стратегия, активная стратегия, стратегия совместного 
использования, стратегия супервизии [6; 12; 27].

Ограничительная стратегия — применение родите-
лями ограничений по времени и содержанию исполь-
зования цифровых устройств. Это приводит к введе-
нию определенных правил и ограничений в использо-
вании ребенком цифровых устройств.

Активная стратегия — обсуждение с детьми содер-
жания медиа-продуктов, например, проведение с деть-
ми обучающих и оценочных бесед. Родители, таким 
образом, помогают ребенку истолковать медиа-содер-
жание и связать его с реальным опытом.

Стратегия совместного использования подразуме-
вает «молчаливый» совместный просмотр различных 
медиа-продуктов или видеоигр с ребенком. При этом 
отсутствуют какие-либо дополнительные взаимодей-
ствия и обсуждения происходящего на экране.

Стратегия супервизии включает наблюдение роди-
телями за тем, как ребенок использует цифровые 
устройства без участия в его деятельности.

Исследователи отмечают, что ограничительная и 
активные стратегии являются наиболее эффективными 
с точки зрения снижения негативных эффектов медиа и 
принесения пользы для развития ребенка [4; 11].

Активная стратегия помогает развивать у ребенка 
критическое мышление по отношению к различному 
медиа-содержанию [8]. Например, препятствует копи-
рованию агрессивного поведения. Ребенок учится лучше 
понимать последствия изображаемого на экране поведе-
ния [11]. Активная стратегия также позволяет усиливать 
развивающий потенциал медиа-содержания просоци-
альной направленности, в частности развивая эмпатию 
[21]. Отмечается, что эффективность применения этой 
стратегии во многом зависит от того, насколько родите-
ли включены в диалог с ребенком, откровенны при объ-
яснении своих ценностей и ожиданий [26]. При этом 
негативные комментарии, давление и жесткий ультима-
тивный контроль непродуктивны [22]. Они не дают 
ребенку сориентироваться в приоритетах родителей, а 
лишь сообщают о негативных эмоциях взрослого.

Ограничительная стратегия оказывает позитивное 
влияние, защищая ребенка от неприемлемого содержа-
ния, а также уменьшает экранное время ребенка, предо-
ставляя ему различные другие виды деятельности [27]. 
Однако большое значение имеет то, в какой форме роди-
тели предъявляют ребенку свои ограничения: насколько 
они последовательны, разъясняют ли причины принятых 
ограничений, предлагают ли альтернативную активность 
[26]. Это чрезвычайно важно, так как экранное время и 
конкретное медиа-содержание часто становятся причи-
ной детско-родительских конфликтов [3].

Совместное использование цифровых устройств 
родителями и детьми может быть связано с повышени-
ем уровня агрессии и увеличением экранного времени 
ребенка [11]. П. Никкен отмечает, что совместное 
использование способствует укреплению детско-роди-
тельских отношений. В то же время совместный со 
взрослым просмотр неоднозначного медиа-содержа-
ния служит для ребенка неявным одобрением подоб-
ных медиа-продуктов [26]. А. Хиникер с коллегами, 
изучая отношения родителей и детей во время игры на 
планшете, установили, что совместные видео-игры не 
способствуют установлению тесных связей между 
ними [20]. Родители и дети в сессиях игры на планшете 
значительно реже вступают во взаимодействие друг с 
другом, по сравнению с игрой с обычными игрушками. 
Основная причина заключается в специфических 
характеристиках самих видео-игр, где игровой процесс 
требует от ребенка постоянного внимания, концентра-
ции на том, что происходит на экране. Тем самым у 
него недостаточно возможностей для параллельного 
взаимодействия со взрослым во время игры.

Эффективность стратегии супервизии с точки зре-
ния успешного детско-родительского взаимодействия 
в настоящее время мало изучена. Пока лишь очевидно, 
что, наблюдая за тем, что делает ребенок в цифровом 
устройстве, взрослый либо никак не участвует в актив-
ности ребенка, либо же переходит к другой стратегии 
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медиации — ограничительной, активной или совмест-
ному использованию.

В качестве факторов, влияющих на использование 
различных стратегий медиации выделяют возраст ребен-
ка, установки по отношению к цифровым устройствам, 
родительское использование цифровых устройств, а 
также социоэкономический статус, количество цифро-
вых устройств в семье и ряд других [4; 17; 26; 35].

Возрастные особенности применения
различных стратегий родительской медиации
Возрастные особенности применения различных 

стратегий родительской медиации выделяются в 
отдельное направление исследований. В начале стар-
шего дошкольного возраста, около 5 лет, дети начина-
ют предпочитать более быстрое, динамичное содержа-
ние с приключенческими элементами [37]. При этом 
5—7-летние дети не всегда могут отличить воображае-
мый мир от реального мира в мультфильмах и играх, 
поэтому легко могут быть напуганы и расстроены тем 
содержанием, которое сами же выбирают. Понимая 
это, родители детей данного возраста чаще всего при-
меняют ограничительную стратегию, а также страте-
гию поддержки интереса к неагрессивному, образова-
тельному медиа-содержанию. Помимо возраста важ-
ным фактором, приводящим родителей к применению 
той или иной стратегии, являются особенности самого 
ребенка. В частности, проблемы в эмоциональной 
сфере, трудности в поведении, гиперактивность, нали-
чие страхов и др. стимулируют родителей к частому 
применению ограничительной стратегии.

По мере взросления, ближе к 7 годам, дети начинают 
лучше понимать медиа-содержание, а также снижается 
эмоциональная восприимчивость к нему. Родители, 
понимая, что ребенок становится менее уязвимым и 
более автономным, начинают уменьшать использование 
активной и ограничительной стратегий [4].

При этом существуют исследования, утверждаю-
щие обратное. Некоторые авторы считают, что родите-
ли детей от 0 до 8 лет используют в основном стратегии 
супервизии и совместного использования и лишь по 
мере взросления растет роль ограничительной и актив-
ной стратегии [6; 24; 35].

Родительские установки по отношению
к применению ребенком цифровых устройств
Помимо исследований возрастных аспектов роди-

тельской медиации при использовании детьми цифро-
вых устройств выделяются исследования роли роди-
тельских установок по отношению к применению 
ребенком цифровых устройств.

Родители, позитивно относящиеся к использова-
нию медиа ребенком, чаще совместно используют 
цифровые устройства, осуществляя супервизию медиа-
содержания и используя активную стратегию.

Родители же, которые негативно относятся к медиа, 
видят в них множество потенциальных рисков, крити-
чески высказываются о медиа-содержании, чаще всего 

вводят различные ограничительные меры, в том числе 
технические, прибегая, таким образом, к ограничи-
тельной стратегии [6; 26].

Практически все исследователи отмечают, что при-
менение различных стратегий медиации и использова-
ние ребенком цифровых технологий в целом тесно 
связаны со стилем семейного воспитания и детско-
родительских отношений. В настоящий момент суще-
ствует лишь небольшое количество исследований, 
детально рассматривающих эту связь.

П. Волькенбург с коллегами обнаружили, что роди-
тели, применяющие автономно-поддерживающий 
стиль воспитания, чаще применяют ограничительные 
и активные стратегии медиации. Родители, для кото-
рых характерен непоследовательный стиль воспита-
ния, применяют, в свою очередь, и непоследователь-
ную ограничительную стратегию [9]. В работе также 
отмечается, что чем больше родители принимают 
ребенка, тем больше активной стратегии по отноше-
нию к нему применяют, помогая тем самым понимать 
медиа-содержание.

В отчете C. Ливингстоун и коллег приводятся данные 
о том, что, в соответствии с выделенными Д. Баумринд 
типами воспитания, более властные родители имеют 
тенденцию комбинировать различные стратегии медиа-
ции медиа-активности чаще, чем другие [15].

Современные исследователи также отмечают, что 
низкая самоэффективность родителей в области вос-
питания ребенка, неумение устанавливать правила 
использования цифровых устройств, а также трудно-
сти в установлении границ приводят к увеличению 
экранного времени ребенка [30], в первую очередь, 
из-за неэффективного и бессистемного применения 
ограничительных стратегий родительской медиации.

Таким образом, родительские стратегии медиации 
детской медиа-активности могут быть различными, и 
на их применение влияет большое количество факто-
ров: возраст ребенка, установки родителей по отноше-
нию к цифровым устройствам, самостоятельное исполь-
зование взрослыми цифровых устройств, особенности 
ребенка и тип семейного воспитания. Активная и огра-
ничительная стратегии приносят позитивные плоды в 
том случае, если они сочетаются с совместным детско-
родительским обсуждением правил использования 
медиа-контента, пониманием ребенком причин при-
нятых ограничений, а также искренней включенностью 
родителей в диалог и взаимодействие с ребенком. 
Помимо этого, ограничительная стратегия более эффек-
тивна для защиты ребенка от «нежелательного» содер-
жания. Стратегии супервизии и совместного использо-
вания не оказывают позитивного влияния на ребенка. 
Родительская медиация цифровой активности ребенка 
опосредует прямое, непосредственное влияние различ-
ного медиа-содержания на ребенка. Она не только 
позволяет снижать негативные эффекты медиа и защи-
щать ребенка от нежелательного содержания, но и спо-
собствует раскрытию развивающего и воспитательного 
потенциала различных медиа-продуктов.



64

Denisenkova N.S., Taruntaev P.I.
The role of an adult

in a child's digital use
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 59—67.

Денисенкова Н.С., Тарунтаев П.И.
Роль взрослого в использовании ребенком
цифровых устройств
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 59—67.

Заключение

Проведенный нами анализ зарубежных исследова-
ний убедительно показывает, какую важную роль в 
использовании ребенком цифровых устройств играет 
взрослый. Использование цифровых устройств взрос-
лыми, а также их установки по отношению к потенци-
альному вреду или пользе различного медиа-контента 
оказывают значительное влияние на формирование 
медиа-привычек ребенка. Большая погруженность 
взрослого в смартфоны и планшеты может вносить 
существенный вклад в формирование зависимости от 
смартфона у ребенка, проявление агрессии, гиперак-
тивности и других поведенческих проблем. 
Увлеченность цифровыми устройствами родителей 
может приводить к техноференции и негативно сказы-
ваться на детско-родительских отношениях.

Родительская медиация цифровой активности ребен-
ка, опосредуя прямое, непосредственное влияние раз-
личного медиа-содержания на ребенка, позволяет сни-

жать негативные эффекты медиа, защищать от нежела-
тельного содержания и способствовать раскрытию раз-
вивающего и воспитательного потенциала различных 
медиа-продуктов. При этом наиболее эффективными 
стратегиями выступают активная и ограничительная.

Проведенный анализ убедительно доказывает, что 
проблему влияния цифровых устройств на ребенка 
необходимо рассматривать комплексно, с учетом 
взрослых как организаторов и посредников взаимо-
действия ребенка с различным медиа-контентом.

Именно взрослые могут усиливать развивающий и 
образовательный потенциал современных цифровых 
устройств, а также минимизировать различные риски, 
о чем свидетельствуют многочисленные исследования.

Поэтому дальнейшее исследование роли взрослого 
в использовании ребенком цифровых устройств явля-
ется актуальным, причем особый интерес представляет 
вопрос о том, как цифровые устройства включаются в 
ткань детско-родительских отношений и семейного 
воспитания.
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Представлен обзор 60 работ, проведенных в период с 2007 по 2021 г. Целью обзора является обобщение 
современных исследований, посвященных связи использования цифровых устройств с качеством сна, физиче-
ской активностью и пищевым поведением у дошкольников. Указанные аспекты развития были выбраны в 
связи с их доказанным влиянием на психологическое развитие дошкольников — когнитивную сферу, саморе-
гуляцию, эмоционально-личностную сферу, социализацию. Обзор исследований позволил показать, что время 
использования цифровых устройств отрицательно коррелирует с продолжительностью сна и временем засыпа-
ния у детей дошкольного возраста, а также с качеством сна. Наличие любого цифрового устройства в спальне 
ребенка и вечернее пользование цифровыми устройствами также негативно влияют на качество сна. Длительное 
использование цифрового устройства негативно влияет на физическую активность дошкольников и их двига-
тельное развитие, а также положительно коррелирует с повышенным индексом массы тела и нездоровыми 
пищевыми привычками. В обзоре раскрываются возможности цифровых устройств с точки зрения положи-
тельного воздействия на физическое развитие и пищевое поведение дошкольников. Анализ исследований 
позволил сделать вывод о важной роли регуляторных функций, которые опосредуют связи между экранным 
временем и количеством сна, двигательной активностью и пищевым поведением. В обзоре описаны ограниче-
ния рассмотренных работ, исходя из которых сформулированы рекомендации для проведения дальнейших 
исследований. Также обзор подтверждает важность соблюдения приведенных в заключении рекомендаций для 
родителей по безопасному пользованию цифровыми устройствами дошкольниками.
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Введение

В современном мире дети дошкольного возраста 
растут в условиях активного использования цифро-
вых устройств [6; 8]. Так, экранное время дошкольни-
ков составляет от 1 до 3 часов в день [34], а во время 
пандемии COVID-19 дети стали проводить у экранов 
еще больше времени [42]. Большинство психологиче-
ских исследований о связи использования цифровых 
устройств и развития детей освещают вопросы когни-
тивного и эмоционально-личностного развития [1; 3]. 
При этом в поле интереса психологов находятся и 
некоторые аспекты физического развития — это изу-
чение того, как цифровые устройства могут влиять на 
двигательную активность, качество сна, пищевое 
поведение дошкольников. Данные сферы развития 
детей представляют интерес не только в контексте 
физического благополучия детей, но и в связи с влия-
нием на психологическое развитие дошкольников — 
когнитивную сферу, эмоционально-личностную 
сферу, социализацию [5; 10; 15; 23; 25]. Кроме того, 
сон, питание, физическая активность — это базовые 
режимные моменты, тесно связанные с развитием 
регуляторных функций, а также во многом структури-
рующие день ребенка с самого раннего возраста [5; 
10; 15]. Более того, привычки, связанные со сном, 
питанием и физической активностью, играют роль в 
течение всей жизни человека. За время пандемии 
COVID-19 помимо роста экранного времени у детей 
уменьшилось время, в течение которого они заняты 
физической активностью, а также ухудшилось каче-
ство сна [50], поэтому актуальным является изучение 
взаимосвязи этих параметров.

Взаимосвязь использования цифровых устройств с 
двигательной активностью, качеством сна и пищевым 
поведением дошкольников пока еще слабо освещена в 
психологических исследованиях [25; 60] и не обобщена 
в исследованиях на русском языке, чем и обусловлена 
новизна данной работы. Кроме того, обозначенные 
темы преимущественно изучаются в контексте развития 
подростков, а не применительно к дошкольникам [20; 
60]. Для достижения цели данного обзора были проана-
лизированы 60 работ с возрастом участников от 3 до 
7 лет и акцентом на исследования за последние годы 
(24 рассмотренные статьи датируются 2020—2021 гг., 
12 статей — 2018—2019 гг., 10 статей — 2016—2017 гг.).

Влияние использования цифровых устройств 
на качество сна дошкольников

Один из аспектов использования цифровых 
устройств, влияющих на качество сна, — это экранное 
время. Недостаточное количество часов сна у дошколь-
ников связано с различными поведенческими и эмо-
циональными проблемами [49; 59].

Ряд исследований демонстрирует связь нарушений 
детского сна и использования цифровых устройств [18; 
23; 28; 31; 38; 41; 47; 55; 60]. В американском исследо-
вании с участием 1700 детей 3—5 лет показано, что 
дети, проводившие больше времени перед экраном, 
значительно чаще имели проблемы с засыпанием, с 
качеством сна и сильнее утомлялись в течение дня [45]. 
Анализируя уровень дохода и образования семей детей, 
принявших участие в исследовании, авторы делают 
вывод, что дети из социально-экономически неблаго-
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получных семей находятся в группе риска по недоста-
точному количеству и качеству сна из-за избыточного 
экранного времени [58]. В другом американском лон-
гитюдном исследовании с участием 1864 детей, кото-
рым на момент начала исследования был 1 год, также 
показано, что длительное время просмотра телевизора 
связано с меньшей продолжительностью сна у детей 
[55]. Особый интерес представляет исследование, в 
котором был использован и объективный метод фик-
сации циклов сна—бодрствования, и субъективные 
отчеты: так, 145 детей 3—6 лет в течение недели носили 
актиграф, а родители ежедневно фиксировали сведе-
ния о сне ребенка и экранном времени в дневник [49]. 
Результаты этого исследования показали, что связь 
между экранным временем и поведенческими пробле-
мами появлялась только при продолжительности ноч-
ного сна менее 9 часов и 52 минут, а у детей с продол-
жительностью сна от 9 часов 52 минут до 10,5 часов 
этой связи не было. Авторы этой работы предполага-
ют, что дети, спящие недостаточное количество време-
ни, могут обладать более низким уровнем саморегуля-
ции и поэтому могут быть подверженны риску избы-
точного экранного времени [49]. Схожий результат 
получили Валери Карсон и ее коллеги: они установи-
ли, что сочетание недостаточного сна и избыточного 
экранного времени (использовались нормы, опреде-
ленные в Canadian 24-Hour Movement Guidelines) 
может быть связано с такими поведенческими пробле-
мами, как негативизм, агрессия и импульсивность в 
возрасте 3 лет [13].

Помимо экранного времени на качество сна могут 
влиять цифровой досуг в вечерние часы, сам факт 
нахождения цифровых устройств в комнате, где спит 
ребенок, как фактор, провоцирующий вечернее 
использование цифровых устройств. Чилийские иссле-
дователи, Пабло Брокман и соавторы, проанализиро-
вав результаты заполнения родителями 100 детей 
1,5—4 лет «Шкалы нарушения сна для детей» и анкеты 
об использовании телевизора, пришли к выводу, что 
дети, смотревшие телевизор вечером, имели значи-
тельно более высокие баллы по «Шкале нарушения сна 
для детей» по сравнению с теми, кто смотрел телевизор 
в утреннее или дневное время [31]. Более того, дети, у 
которых находился телевизор в спальне (51% детей), 
имели значительно более высокие оценки по шкалам 
«Страшные сны», «Ночные кошмары», «Разговоры во 
время сна» и «Усталость при пробуждении» [31]. 
В целом ряде работ также показано, что наличие любо-
го цифрового устройства (смартфона, планшета, ком-
пьютера или телевизора) в спальне связано с меньшим 
количеством минут сна в сутки [35; 18; 26; 47; 48; 55]. 
Джессика Мурман и Кристен Харрисон из США про-
вели исследование с участием 278 детей 4—5 лет и 
выявили следующую закономерность: количество 
используемых цифровых устройств, их наличие в 
спальне и «тайное пользование» цифровыми устрой-
ствами детьми (когда дети делают это без разрешения 
родителей в неустановленное семейными правилами 

время) ассоциируется с меньшей продолжительностью 
ночного сна и большей продолжительностью дневного 
сна [36]. Однако при помощи регрессионного анализа 
было показано, что только вечерний просмотр телеви-
зора в будние дни и пользование цифровыми устрой-
ствами «тайком» являются предикторами более корот-
кой продолжительности ночного сна.

В большинстве исследований фиксируется экран-
ное время, но не учитывается, что именно ребенок 
делал перед экраном. Однако можно предположить, 
что контент существенно влияет на качество сна детей. 
В исследовании Спириной А.В. на выборке из 225 детей 
5—7 лет и их родителей показано, что дети, смотрев-
шие видеоматериалы со сценами жестокости более 
2 часов в день, сообщали о страшных снах с увиденны-
ми сценами и героями [7].

Длительность сна и продолжительность экранного 
времени могут быть связаны двунаправленно. С одной 
стороны, длительность экранного времени, вечернее 
пользование цифровыми устройствами, наличие любо-
го экрана в спальне, особенности контента могут влиять 
на качество и количество сна. Одной из причин того, 
что цифровые устройства влияют на качество сна, явля-
ется возбуждающее влияние на психику содержания, 
которое смотрят дети [27]. Другой причиной нарушений 
сна в связи с использованием цифровых устройств 
является подавление выработки мелатонина под воз-
действием голубого цвета, который преимущественно 
излучают все экраны [35; 18; 26]. С другой стороны, 
дошкольники, имеющие проблемы со сном, более под-
вержены избыточному экранному времени: недостаток 
сна влияет на саморегуляцию и эмоциональную сферу 
ребенка, что сказывается на его возможностях и пред-
почтениях в отношении времяпрепровождения [49]. 
Так, дети с недостаточной продолжительностью сна 
могут быть склонны к тому, чтобы пользоваться цифро-
выми устройствами менее благоприятным образом и в 
течение более длительного времени [36].

Влияние использования цифровых устройств 
на двигательную активность дошкольников

Использование цифровых устройств может негатив-
но влиять на количество физической активности детей и 
их двигательное развитие [22; 25; 28; 29; 39; 46; 56]. Дети, 
проводящие слишком много времени перед экраном, с 
большей вероятностью страдают от проблем с развитием 
мелкой и крупной моторики [39], имеют более низкие 
показатели вариабельности положений тела и развития 
мускулатуры [28; 56]. В бразильском исследовании с уча-
стием 926 детей 4—6 лет показано, что экранное время 
более 2 часов в день на 72% увеличивает риск того, что 
общий двигательный коэффициент, включающий в себя 
следующие параметры: (а) мелкая и общая моторика, 
(б) баланс, (в) схема тела и пространственная организа-
ция и (г) временная организация, — будет ниже нормы 
[25]. В американском Национальном обследовании здо-
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ровья и питания (NHANES) с участием более 1000 детей 
6—15 лет оценивалась взаимосвязь между физической 
силой, оцениваемой по хвату, разгибанию ног, модифи-
цированному подтягиванию и экранным временем [46]. 
При контроле факторов пола, возраста, индекса массы 
тела, количества дней, когда ребенок не менее 1 часа 
занимается физкультурой, было показано, что время 
просмотра телевизора было обратно пропорционально 
физической силе [46]. Это исследование показывает, что 
более частый просмотр телевизора связан с более низкой 
физической силой независимо от уровня физической 
активности [46].

Открытым остается вопрос о направленности кау-
зальных связей. Существуют данные, полученные с 
участием 1999 детей, о лонгитюдных влияниях просмо-
тра телевизора на развитие моторики: так, время про-
смотра телевизора в 29 месяцев обратно коррелирует с 
уровнем развития крупной моторики в возрасте 65 меся-
цев у канадских детей 1997—1998 годов рождения [39]. 
При этом можно предположить, что менее склонные к 
двигательной активности дети охотнее предпочитают 
цифровой досуг. Дети из семей с низким социально-
экономическим статусом меньше занимаются спортом, 
чем дети из семей с более высоким социально-экономи-
ческим статусом [32]. Это является фактором, в связи с 
которым дети из первой группы подвержены чрезмер-
ному экранному времени [32]. Соответственно, одно из 
направлений профилактики вреда от пользования циф-
ровыми устройствами — это обеспечение детей из всех 
социальных групп доступными возможностями для 
занятий спортом и мотивирование к этим занятиям. 
В исследовании с участием 575 детей 2—5 лет показано, 
что существует обратная связь между экранным време-
нем детей и временем игры на открытом воздухе [17; 30]. 
Игры на открытом воздухе часто используются в каче-
стве косвенного показателя физической активности 
среди дошкольников. Помимо этого, игры на свежем 
воздухе развивают навыки взаимодействия со сверстни-
ками. Таким образом, игры на свежем воздухе дают 
детям возможность быть как физически активными, так 
и социально вовлеченными.

В обзоре Вераксы А.Н. с коллегами показано, что 
связь между уровнем развития регуляторных функций и 
физической активностью носит двунаправленный 
характер: физическая активность содействует развитию 
регуляторных функций и, наоборот, дети с дефицитом 
саморегуляции имеют сложности с участием в занятиях 
физкультурой, танцами, спортом [5]. Как указывает 
Твардовская А.А. с коллегами, «... снижение физиче-
ской активности дошкольников негативно влияет на 
процессы созревания структур головного мозга, прежде 
всего, третьего блока» [2], отвечающего за программи-
рование, регуляцию и контроль психической деятель-
ности. Физическая активность средней и высокой 
интенсив ности не менее одного часа в день в дошколь-
ном возрасте имеет важное значения для нормального 
развития регуляторных функций [2]. Наиболее эффек-
тивными для развития регуляторных функций у 

дошкольников являются аэробные упражнения, актив-
ные игровые спортивные мероприятия, а также двига-
тельные активности, подразумевающие большое коли-
чество когнитивных задач [2]. Длительное экранное 
время связано с более низким уровнем развития регуля-
торных функций [3]. Таким образом, дети, физическая 
активность которых соответствует обозначенным выше 
критериям, будут менее предрасположены к злоупотре-
блению цифровым досугом в силу более развитых регу-
ляторных функций. И наоборот, дети, проводящие 
много времени у экрана, чей уровень развития регуля-
торных функций ниже, будут иметь больше сложностей 
в поддержании регулярной целенаправленной структу-
рированной физической активности.

Пользование цифровыми устройствами часто ассо-
циируется с пассивным сидячим досугом, однако циф-
ровые устройства могут стимулировать и дополнять 
физическую активность [11; 44]. Технология 
«exergames» сочетает в себе спортивные, фитнес и дви-
гательные видеоигры и компьютерные программы, 
отслеживающие движение и реакции тела [9; 15]. 
Exergames могут быть использованы для улучшения 
тренировочного процесса у детей, занимающихся 
спортом, или, например, для освоения детьми тех 
видов спорта, оборудование для которых труднодо-
ступно и может быть заменено на начальном или озна-
комительном этапе виртуальными аналогами [4; 9].

Кроме того, семьи и детские организации могут 
использовать специальные фитнес-приложения для 
интересных, адаптированных к возрасту двигательных 
активностей (например, детская йога или веселые 
танцы), а также игры, которые могут способствовать 
увеличению доли физической активности в распоряд-
ке дня. Ряд приложений направлен на то, чтобы каче-
ственный контент соединялся с впечатлениями вне 
экрана и способствовал взаимодействию с семьей и/
или сверстниками и активной игре [54]. Специально 
разработанные exergames могут быть использованы для 
коррекции двигательных паттернов у детей с особен-
ностями развития и для реабилитации детей с двига-
тельными нарушениями и травмами [10; 21].

В систематическом обзоре, посвященном влиянию 
активных видеоигр на увеличение физической актив-
ности показано, что специальные активные видеоигры 
могут в краткосрочной перспективе увеличить уровень 
физической активности от низкого до умеренного или 
от умеренного до высокого [10]. Однако остается неяс-
ным, приводит ли использование подобных видеоигр к 
увеличению привычной повседневной физической 
активности детей [10].

Влияние использования цифровых устройств на 
пищевое поведение дошкольников

Целый ряд исследований показывает, что экранное 
время положительно коррелирует с ожирением [12; 16; 
51; 53], абдоминальным ожирением [14], повышенным 
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индексом массы тела [14] у детей. Более того, в систе-
матических обзорных работах по теме влияния экран-
ного времени на здоровье детей и подростков также 
приводятся данные о том, что большинство рассмо-
тренных обзоров указывают на наличие положитель-
ных корреляций между экранным временем и индек-
сом массы тела [52; 60]. В исследовании с участием 
1423 детей 2—5 лет и 1749 детей 6—11 лет (а также 
3343 детей 12—18 лет и 8222 взрослых) для обоих полов 
и всех возрастных групп показано, что меньшее время 
просмотра телевизора связано с более здоровым пище-
вым поведением [56]. В проведенном в Китае исследо-
вании с участием 971 ребенка 3—6 лет показано, что 
сидячее пассивное времяпрепровождение перед экра-
ном связано с избыточной массой тела, а также мень-
шей продолжительностью сна и меньшим временем 
игры на свежем воздухе [30]. При этом пассивное сидя-
чее времяпрепровождение без пользования цифровы-
ми устройствами корреляционно не связано с массой 
тела, временем сна и игры на свежем воздухе [30]. 
Таким образом, именно особенности цифрового сидя-
чего досуга могут содержать в себе риск набора лишне-
го веса у дошкольников.

Одной из причин связи между экранным временем 
и повышенным индексом массы тела является распро-
страненная среди детей практика пользоваться цифро-
выми устройствами во время приема пищи, что отвле-
кает внимание от сигналов организма о насыщении 
[24]. Ученые из Бразилии и США провели исследова-
ние с участием 926 детей 4—6 лет, которое показало, 
что более 55% детей едят во время просмотра телевизо-
ра [25]. Другая причина, почему пользование цифро-
выми устройствами связано с повышенным индексом 
массы тела у детей, — это реклама еды, которая прово-
цирует перекусы [33]. Большая часть рекламы на теле-
видении посвящена сахаросодержащим продуктам, 
сладким напиткам и другим видам высококалорийной 
и бедной питательными веществами пищи, что может 
увеличить потребление нездоровой пищи дошкольни-
ками [60]. Кроме того, существенную роль с точки 
зрения увеличения массы тела играет сидячее время-
препровождение и, соответственно, дефицит двига-
тельной активности. В группе риска по ожирению 
находятся дети из семей с низким социально-эконо-
мическим статусом, так как в этих семьях выше экран-
ное время и чаще распространено менее здоровое и 
менее качественное питание [30; 40].

Важную роль в здоровом пищевом поведении детей 
играют регуляторные функции [15]. Более того, отдель-
но выделяют саморегуляцию, связанную с питанием 
(«food» self-regulation, appetite self-regulation), которая 
имеет единые свойства с общей саморегуляцией 
(general self-regulation), но также и свои специфиче-
ские особенности [43]. Уникальные аспекты саморегу-
ляции, связанной с питанием, включают в себя осо-
бенности психологических и биологических реакций 
на пищу [43]. При дефиците регуляторных функций (и 
общей саморегуляции, и саморегуляции, связанной с 

питанием) ребенку труднее придерживаться ограниче-
ний в питании и соблюдать режим питания [15]. При 
этом избыточное экранное время связано с более низ-
ким уровнем регуляторных функций [3], что составля-
ет еще одно объяснение связи между длительным 
экранным временем и избыточной массой тела.

Существуют образовательные видеоигры и мобиль-
ные приложения, посвященные развитию здорового 
пищевого поведения и знаний о здоровом питании [15; 
19]. Современные исследования показали, что подоб-
ные игры действительно могут способствовать борьбе с 
ожирением у детей [37; 57]. Белгхали М., Статсенко Ю. 
и Аль-Цааби А. выделяют четыре типа игр, направлен-
ных на изменение пищевого поведения, в частности, 
на борьбу с лишним весом [15]. Первый тип игр вклю-
чает в себя обучение правильному питанию и/или 
изменение рациона питания. Второй тип способствует 
развитию навыков контроля за весом и питанием (эти 
игры также подразумевают тренировку регуляторных 
функций). Третий тип — это exergames, о которых 
было написано выше (игры, направленные на увеличе-
ние физической активности). Четвертый тип объеди-
няет в себе все предыдущие три типа игр. Последний 
тип игр, по мнению Белгхали М., Статсенко Ю. и Аль-
Цааби А., является наиболее перспективным с точки 
зрения изменения пищевого поведения, однако пока 
что подобных игр не представлено [15]. Образовательные 
видеоигры могут быть эффективны для формирования 
знаний и привычек в области здорового питания, так 
как задействуют и когнитивный (игра дает доступ к 
знаниям о питании и продуктах), и мотивационный 
(например, при помощи набора баллов и прохождения 
новых уровней в игре), и эмоциональный (ребенок 
получает положительные эмоции от процесса игры), и 
социальный (например, если это многопользователь-
ская игра) компоненты [19]. Несмотря на актуальность 
данных о подобных играх, важно учитывать, что основ-
ным «источником» формирования пищевых привычек 
детей является пищевое поведение родителей [15]. 
Нездоровые пищевые привычки родителей могут пол-
ностью нивелировать положительный эффект от игр, 
направленных на развитие здорового пищевого пове-
дения [15]. Таким образом, действенность подобных 
игр возможна при наличии мотивации к изменению 
пищевого поведения и интереса к теме здорового пита-
ния со стороны родителей.

Заключение

На основе анализа исследований сделан вывод о 
том, что экранное время отрицательно коррелирует с 
продолжительностью сна и временем засыпания у 
детей дошкольного возраста, а также с качеством сна. 
Наличие любого цифрового устройства в спальне 
ребенка связано с меньшим количеством минут сна в 
сутки, а просмотр телевизора в вечернее время связан 
с частотой ночных кошмаров, разговоров во сне и уста-



73

Bukhalenkova D.A., Veraksa A.N., Chichinina E.A.
The Relationship Between the Use of Digital Devices and Sleep

Quality, Physical Activity and Eating Behavior in Preschool...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 68—80.

Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Чичинина Е.А.
Связь использования цифровых устройств, качества сна, 
физической активности и пищевого поведения...
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 68—80.

лостью при пробуждении. Сделан вывод о том, что 
длительное экранное время негативно влияет на коли-
чество физической активности дошкольников и их 
двигательное развитие. Показана обратная связь между 
экранным временем детей и временем игр на свежем 
воздухе. Также анализ исследований позволяет заклю-
чить, что длительное экранное время коррелирует с 
ожирением, повышенным индексом массы тела и 
нездоровыми пищевыми привычками.

В обзоре подчеркивается роль регуляторных функ-
ций, которые опосредуют связи между экранным 
временем и количеством сна, двигательной активно-
стью и пищевым поведением. Более того, между 
собой связаны недостаточное количества сна и двига-
тельной активности, а также недостаточное количе-
ство двигательной активности и избыточная масса 
тела, и все эти параметры связаны с избыточным 
экранным временем. Таким образом, контроль за 
экранным временем детей важен для поддержания в 
норме целой системы взаимосвязанных показателей. 
Нормальное физическое развитие, достаточная физи-
ческая активность, здоровое пищевое поведение и 
нормальная масса тела, качественный сон в достаточ-
ном количестве благоприятно влияют на характер 
когнитивного развития, широту и качество социаль-
ных контактов ребенка.

Анализ работ позволяет сделать вывод, что в зоне 
риска по недостаточному количеству и качеству сна, 
недостаточной физической активности, проблемам с 
пищевым поведением находятся дети из семей с низ-
ким социально-экономическим статусом, в частности, 
в связи с тем, что они часто проводят больше времени 
перед экраном. Результаты обзора исследований под-
черкивают важность поддержания на государственном 
уровне доступных для детей из всех социальных групп 
возможностей для занятий физкультурой и спортом, 
условий для безопасного времяпрепровождения и 
активных игр на улице.

В обзоре также раскрываются возможности цифро-
вых устройств с точки зрения благоприятного воздей-
ствия на двигательное развитие, стимулирования детей 
к физической активности. Также цифровые устройства 
могут использоваться для развития знаний и привычек 
в сфере здорового пищевого поведения. Использование 
видеоигр и мобильных приложений для развития пове-
дения, способствующего здоровью, — exergames и игр, 
направленных на развитие знаний о питании, — должно 
быть умеренным по времени.

Проведенный обзор исследований подчеркивает 
ведущую роль родителей в том, чтобы организовать 
цифровой досуг дошкольников оптимальным для их 
развития образом. Родителям рекомендуется исклю-
чить в режиме ребенка использование цифровых 
устройств во время приема пищи и, как минимум, за 
один час до отхода ко сну. Более того, желательно, 
чтобы в комнате, где спит ребенок, не было никаких 
цифровых устройств. Родителям следует контролиро-
вать экранное время детей, чтобы оно не превышало 

установленных возрастных норм. Также важно отсле-
живать содержание видеоигр, мобильных приложений 
и видеоматериалов, с которыми имеют дело дети. 
Кроме того, родителям следует контролировать соб-
ственное использование цифровых устройств, ведь 
родительское медиапотребление является примером 
для детей. Так, время пробуждения и время отхода ко 
сну во многих семьях может быть продиктовано роди-
тельским пользованием цифровыми устройствами. 
Точно так же прием пищи ребенком при включенном 
телевизоре может быть связан с тем, что родители сами 
смотрят телевизор во время еды. Наиболее важно для 
полноценной двигательной активности, чтобы родите-
ли вовлекали детей в домашние дела, вместе занима-
лись физкультурой, проводили время на свежем воз-
духе и предлагали детям другие интересные альтерна-
тивы экранам.

К ограничению рассмотренных в обзоре работ 
относится субъективность оценивания некоторых 
показателей. В преобладающем большинстве работ 
качество и количество сна оценивается участниками 
исследования субъективно, из-за чего результаты оста-
ются недостаточно надежными. То же самое относится 
к оценке экранного времени детей, которое произво-
дится либо со слов родителей, либо со слов детей. Оба 
источника информации могут предоставлять неточные 
данные. Так, родители могут давать социально жела-
тельные ответы или просто не знать о том, как проте-
кает сон ребенка, и то, как и сколько он пользуется 
цифровыми устройствами. Дефицит объективных дан-
ных в этой области указывает на направление для ее 
развития: так, возможно использование объективных 
методов фиксации качества сна, дневниковых запи-
сей, записи экранов для оценки экранного времени 
и т. п. Другим ограничением многих проанализирован-
ных работ является акцент на экранном времени без 
учета контента. При этом именно контент может опос-
редовать влияния цифрового досуга на развитие ребен-
ка, что видно на примере возможностей цифровых 
устройств для развития двигательной активности и на 
примере угнетающего воздействия цифровых устройств 
на тот же показатель. Таким образом, для дальнейших 
исследований представляет интерес детальное изуче-
ние характеристик контента в связи с его влиянием на 
качество и количество сна, пищевое поведение и дви-
гательную активность. Также для дальнейших иссле-
дований данной темы можно рекомендовать изучение 
влияния цифровых устройств различного типа (смарт-
фонов, телевизора, компьютера, планшета). Еще 
одним ограничением рассмотренных работ является 
практически полное отсутствие экспериментов. 
Преобладание корреляционного дизайна, не дающего 
совершить причинно-следственный анализ, связано с 
проблемой этики экспериментальных исследований в 
сфере здоровья и физического развития детей. 
Соответственно, для установления каузальных связей 
в данной области предпочтительны лонгитюдные 
исследования.



74

Bukhalenkova D.A., Veraksa A.N., Chichinina E.A.
The Relationship Between the Use of Digital Devices and Sleep

Quality, Physical Activity and Eating Behavior in Preschool...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 68—80.

Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Чичинина Е.А.
Связь использования цифровых устройств, качества сна, 
физической активности и пищевого поведения...
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 68—80.

Литература
1. Взаимосвязь использования цифровых устройств и эмоционально-личностного развития современных 
дошкольников / А.Н. Веракса, Д.А. Бухаленкова, Е.А. Чичинина, О.В. Алмазова // Психологическая наука и 
образование. 2021. Том 26. № 1. С. 27—40. DOI:10.17759/pse.2021260101
2. Влияние физической активности дошкольников на развитие регуляторных функций: теоретический обзор 
исследований [Электронный ресурс] / А.А. Твардовская, В.Ф. Габдулхаков, Н.Н. Новик, А.М. Гарифуллина // 
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3. С. 214—238. URL: http://msupsyj.ru/
articles/article/8641/ (дата обращения: 21.06.2022).
3. Обзор исследований, посвященных изучению взаимосвязи использования цифровых устройств и развития 
когнитивной сферы у дошкольников / Д.А. Бухаленкова, Е.А. Чичинина, А.В. Чурсина, А.Н. Веракса // Science 
for Education Today. 2021. Том 11. № 3. С. 7—25. DOI:10.15293/2658-6762.2103.01
4. Особенности использования виртуальной реальности в спортивной практике / С.В. Леонов, И.С. Поликанова, 
Н.И. Булаева, В.А. Клименко // Национальный психологический журнал. 2020. Том 1. № 37. С. 18—30. 
DOI:10.11621/npj.2020.0102
5. Связь регуляторных функций и показателей функциональной физической подготовки у детей дошкольного 
возраста: обзор исследований [Электронный ресурс] / А.Н. Веракса, А.К. Белолуцкая, М.Н. Гаврилова, 
С.В. Леонов // Вопросы психологии. 2020. № 2. С. 1—16. URL: https://вместерастем.рф/publications/
publication/3948/ (дата обращения: 14.06.2022).
6. Смирнова Е.О. Специфика современного дошкольного детства // Национальный психологический журнал. 
2019. Том 2. № 34. С. 25—32. DOI:10.11621/npj.2019.0205
7. Спирина А.В. Особенности влияния просмотра видео и телепередач с элементами насилия на психологическое 
здоровье детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] // Здоровье и образование в XXI веке. 2017. Том 19. 
№ 6. С. 164—167. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28420589 (дата обращения: 14.06.2022).
8. Тена Р.Р., Гутьеррес М.П., Сехудо М. дель К.Л. Привычки использования цифровых технологий детьми в 
возрасте до шести лет в семье и дома // Современное дошкольное образование. 2021. Том 4. № 106. С. 68—79.
9. Технология «exergames» как инновационное средство спортивной тренировки и тестирования 
работоспособности спортсменов (по материалам зарубежной литературы) / Ю.В. Корягина, С.В. Нопин, 
В.А. Блинов, О.А. Блинов // Ученые записки университета Лесгафта. 2015. Том 7. № 125. С. 113—119. 
DOI:10.5930/issn.1994-4683.2015.07.125.p113-119
10. Active video games and health indicators in children and youth: A systematic review / A.G. LeBlanc, J.P. Chaput, 
A. McFarlane, R. Colley, D. Thivel, S.J.H. Biddle, R. Maddison, S.T. Leatherdale, M.S. Tremblay // PLoS ONE. 2013. 
Vol. 57. № 3. P. 212—219. DOI:10.1371/journal.pone.0065351
11. Are Active Video Games Effective at Eliciting Moderate-Intensity Physical Activity in Children, and Do They Enjoy 
Playing Them? / K. Norozi, R. Haworth, A.A. Dempsey, K. Endres, L. Altamirano-Diaz // Canadian Journal of Cardiology 
Open. 2020. Vol. 2. № 6. P. 555—562. DOI:10.1016/j.cjco.2020.07.006
12. Association between television viewing and early childhood overweight and obesity: A pair-matched case-control study 
in China / J. Hu, N. Ding, L. Yang, Y. Ma, M. Gao, D. Wen // BMC Pediatrics. 2019. Vol. 19. Article ID 184. 8 p. 
DOI:10.1186/s12887-019-1557-9
13. Associations between meeting the Canadian 24-Hour Movement Guidelines for the Early Years and behavioral and 
emotional problems among 3-year-olds / V. Carson, V.E. Ezeugwu, S.K. Tamana, J. Chikuma, D.L. Lefebvre, M.B. Azad, 
T.J. Moraes, P. Subbarao, A.B. Becker, S.E. Turvey // Journal of Science and Medicine in Sport. 2019. Vol. 22. № 7. 
P. 797—802. DOI:10.1016/j.jsams.2019.01.003
14. Associations of TV Viewing Duration, Meals and Snacks Eaten When Watching TV, and a TV in the Bedroom with 
Child Adiposity / P. Collings, B. Kelly, J. West, J.M. Wright // Obesity. 2018. Vol. 26. № 10. P. 1619—1628. DOI:10.1002/
oby.22288
15. Belghali M., Statsenko Y., Al-Za’abi A. Improving Serious Games to Tackle Childhood Obesity // Frontiers in 
Psychology. 2021. Vol. 12. Article ID 657289. 7 p. DOI:10.3389/fpsyg.2021.657289
16. Characteristics of Children 2 to 5 Years of Age With Severe Obesity / J.M. Tester, T.-L.T. Phan, J.M. Tucker, 
C.W. Leung, M.L.D. Gillette, B.R. Sweeney, S. Kirk, A. Tindall, S.E. Olivo-Marston, I.U. Eneli // Pediatrics. 2018. 
Vol. 141. № 3. Article ID e20173228. 8 p. DOI:10.1542/peds.2017-3228
17. Cross-sectional associations of screen time and outdoor play with social skills in preschool children / T. Hinkley, 
H. Brown, V. Carson, M. Teychenne // PloS one. 2018. Vol. 13. № 4. P. 1—15. DOI:10.1371/journal.pone.0193700
18. Daily touchscreen use in infants and toddlers is associated with reduced sleep and delayed sleep onset / C.H. Cheung, 
R. Bedford, I.R. Saez De Urabain, A. Karmiloff-Smith, T.J. Smith // Scientific Reports. 2017. Vol. 7. Article ID 46104. 
18 p. DOI:10.1038/srep46104
19. Designing Video Games for Nutrition Education: A Participatory Approach / C. Leong, V. Liesaputra, C. Morrison, 
P. Parameswaran, D. Grace, D. Healey, L. Ware, O. Palmer, E. Goddard, L.A. Houghton // Journal of Nutrition Education 
and Behavior. 2021. Vol. 53. № 10. P. 832—842. DOI:10.1016/j.jneb.2021.07.001



75

Bukhalenkova D.A., Veraksa A.N., Chichinina E.A.
The Relationship Between the Use of Digital Devices and Sleep

Quality, Physical Activity and Eating Behavior in Preschool...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 68—80.

Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Чичинина Е.А.
Связь использования цифровых устройств, качества сна, 
физической активности и пищевого поведения...
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 68—80.

20. Digital media: Promoting healthy screen use in school-aged children and adolescents / Canadian Paediatric Society, 
Digital Health Task Force, Ottawa, Ontario // Paediatrics & Child Health. 2019. Vol. 24. № 6. P. 402—408. DOI:10.1093/
pch/pxz095
21. Dinet J., Bauchet C., Hoareau L. Collaborative Game Design with Children with Hemophilia as a Tool for Influencing 
Opinions about Physical Activity at School // Psychology in Russia: State of the Art. 2019. Vol. 12. № 4. P. 159—171. 
DOI:10.11621/pir.2019.0410
22. Domingues-Montanari S. Clinical and psychological effects of excessive screen time on children // Journal of Paediatrics 
and Child Health. 2017. Vol. 53. № 4. P. 333—338. DOI:10.1111/jpc.13462
23. Effect of COVID-19-Related Home Confinement on Sleep Quality, Screen Time and Physical Activity in Tunisian 
Boys and Girls: A Survey / R. Abid, A. Ammar, R. Maaloul, N. Souissi, O. Hammouda // International Journal of 
Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18. № 6. Article ID 3065. 12 p. DOI:10.3390/ijerph18063065
24. Effect of television viewing at mealtime on food intake after a glucose preload in boys / N. Bellissimo, P.B. Pencharz, 
S.G. Thomas, G.H. Anderson // Pediatric Research. 2007. Vol. 61. № 6. P. 745—749. DOI:10.1203/pdr.0b013e3180536591
25. Excessive Screen Media Use in Preschoolers Is Associated with Poor Motor Skills / E. Felix, V. Silva, M. Caetano, 
M.V.V. Ribeiro, T.M. Fidalgo, F.R. Neto, Z.M. Sanchez, P.J. Surkan, S.S. Martins, S.C. Caetano // Cyberpsychology, 
Behavior, and Social Networking. 2020. Vol. 23. № 6. P. 418—425. DOI:10.1089/cyber.2019.0238
26. Fadzil A. Factors Affecting the Quality of Sleep in Children // Children. 2021. Vol. 8. № 2. Article ID 122. 8 p. 
DOI:10.3390/children8020122
27. Garrison M.M., Liekweg K., Christakis D.A. Media use and child sleep: the impact of content, timing, and environment // 
Pediatrics. 2011. Vol. 128. № 1. P. 29—35. DOI:10.1542/peds.2010-3304
28. Hale L., Guan S. Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: A systematic literature review // 
Sleep Medicine Reviews. 2015. Vol. 21. P. 50—58. DOI:10.1016/j.smrv.2014.07.007
29. Head, trunk and arm posture amplitude and variation, muscle activity, sedentariness and physical activity of 3 to 5 year-
old children during tablet computer use compared to television watching and toy play / E.K. Howie, P. Coenen, 
A. Campbell, S. Ranelli, L. Straker // Applied Ergonomics. 2017. Vol. 65. P. 41—50. DOI:10.1016/j.apergo.2017.05.011
30. Hu R., Zheng H., Lu C. The Association Between Sedentary Screen Time, Non-screen-based Sedentary Time, and 
Overweight in Chinese Preschool Children: A Cross-Sectional Study // Frontiers in Pediatrics. 2021. Vol. 9. Article ID 
767608. 7 p. DOI:10.3389/fped.2021.767608
31. Impact of television on the quality of sleep in preschool children / P.E. Brockmann, B. Diaz, F. Damiani, L. Villarroel, 
F.  Núñez, O. Bruni // Sleep Medicine. 2016. Vol. 20. P. 140—144. DOI:10.1016/j.sleep.2015.06.005
32. Körperlich-sportliche Aktivität und Nutzungelektronischer Medienim Kindes- und Jugendalter: Ergebnisse der 
KiGGS-Studie — Erste Folgebefragung (KiGGSWelle 1) [Physical activity and electronic media use in children and 
adolescents: results of the KiGGS study: first follow-up (KiGGS wave 1)] / K. Manz, R. Schlack, C. Poethko-Müller, 
G. Mensink, J. Finger, T. Lampert // Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2014 Vol. 57. 
№ 7. P. 840—848. DOI:10.1007/s00103-014-1986-4
33. Mazarello Paes V., Ong K.K., Lakshman R. Factors influencing obesogenic dietary intake in young children (0-6 years): 
systematic review of qualitative evidence // BMJ Open. 2015. Vol. 5. № 9. Article ID e007396. 9 p. DOI:10.1136/
bmjopen-2014-007396
34. McArthur B.A., Tough S., Madigan S. Screen time and developmental and behavioral outcomes for preschool children // 
Pediatric Research. 2021. Vol. 91. № 6. P. 1616—1621. DOI:10.1038/s41390-021-01572-w
35. Media and young minds: Council on Communications and Media / Council on communications and media, D. Hill, 
N. Ameenuddin, Y. (Linda) Reid Chassiakos, C. Cross, J. Hutchinson, A. Levine, R. Boyd, R. Mendelson, M. Moreno, 
W.S. Swanson // Pediatrics. 2016. Vol. 138. № 5. Article ID e20162591. 6 p. DOI:10.1542/peds.2016-2591
36. Moorman J.D., Harrison K. Beyond access and exposure: implications of sneaky media use for preschoolers’ sleep 
behavior // Health communication. 2019. Vol. 34. № 5. P. 529—536. DOI:10.1080/10410 236.2017.1422103
37. MyPlate picks: development and initial evaluation of feasibility, acceptability, and impact of an educational exergame 
to help promote healthy eating and physical activity in children / L. Ruggiero, E.D. Seltzer, D. Dufelmeier, A.M. Montoya, 
P. Chebli // Games for Health Journal. 2020. Vol. 9. № 3. P. 197—207. DOI:10.1089/g4h.2019.0056
38. Nathanson A.I., Beyens I. The relation between use of mobile electronic devices and bedtime resistance, sleep duration, 
and daytime sleepiness among preschoolers // Behavioral Sleep Medicine. 2018. Vol. 16. № 2. P. 202—219. DOI:10.1080/
15402002.2016.1188389
39. Pagani L.S., Fitzpatrick C., Barnett T.A. Early childhood television viewing and kindergarten entry readiness // Pediatric 
Research. 2013. Vol. 74. № 3. P. 350—355. DOI:10.1038/pr.2013.105
40. Parent-related mechanisms underlying the social gradient of childhood overweight and obesity: A systematic review / 
P. Mech, M. Hooley, H. Skouteris, J. Williams // Child: Care, Health and Development. 2016. Vol. 42. № 5. P. 603—624. 
DOI:10.1111/cch.12356
41. Predictors of shorter sleep in early childhood / L. McDonald, J. Wardle, C.H. Llewellyn, C.H.M. van Jaarsveld // Sleep 
Medicine. 2014. Vol. 15. № 5. P. 536—540. DOI:10.1016/j.sleep.2014.01.005



76

Bukhalenkova D.A., Veraksa A.N., Chichinina E.A.
The Relationship Between the Use of Digital Devices and Sleep

Quality, Physical Activity and Eating Behavior in Preschool...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 68—80.

Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Чичинина Е.А.
Связь использования цифровых устройств, качества сна, 
физической активности и пищевого поведения...
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 68—80.

42. Relationship of Gadget Use with Sleep Quality in Pandemy Covid-19 in School Age Children in State Elementary 
School Goa Jereweh District West Sumbawa / E. Pratiwi, L. Ananda, B. Rispawati, R. Safitri // STRADA Jurnal Ilmiah 
Kesehatan. 2020. Vol. 9. № 2. P. 1680—1686. DOI:10.30994/sjik.v9i2.497
43. Russell C.G., Russell A. “Food” and “non-food” self-regulation in childhood: A review and reciprocal analysis // 
International Journal of Behavioral Nutition and Physical Activity. 2020. Vol. 17. Article ID 33. 19 p. DOI:10.1186/s12966-
020-00928-5
44. School-Based Interventions for Promoting Physical Activity Using Games and Gamification: A Systematic Review 
Protocol / R.G. Saucedo-Araujo, P. Chillón, I.J. Pérez-López, Y. Barranco-Ruiz // International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 2020. Vol. 17. № 14. Article ID 5186. 11 p. DOI:10.3390/ijerph17145186
45. Screen time use impacts low‐income preschool children’s sleep quality, tiredness, and ability to fall asleep / N.A. Waller, 
N. Zhang, A.H. Cocci, C. D’Agostino, S. Wesolek-Greenson, K. Wheelock, L.P. Nichols, K. Resnicow // Child: Care, 
Health and Development. 2021. Vol. 47. № 5. P. 618—626. DOI:10.1111/cch.12869
46. Screen-based sedentary behavior and associations with functional strength in 6—15 year-old children in the United 
States / L.R. Edelson, K.C. Mathias, V.L. Fulgoni 3rd, L.G. Karagounis // BMC Public Health. 2016. Vol. 16. Article ID 
116. 10 p. DOI:10.1186/s12889-016-2791-9
47. Sleep duration in preschool children and impact of screen time / Q.-Y. Lan, K.C. Chan, K.N. Yu, N.Y. Chan, 
Y.K. Wing, A.M. Li, C.T. Au // Sleep Medicine. 2020. Vol. 76. P. 48—54. DOI:10.1016/j.sleep.2020.09.024
48. Sleep Duration, Restfulness, and Screens in the Sleep Environment / J. Falbe, K.K. Davison, R.L. Franckle, C. Ganter, 
S.L. Gortmaker, L. Smith, T. Land, E.M. Taveras // Pediatrics. 2015. Vol. 135. № 2. P. e367—e375. DOI:10.1542/
peds.2014-2306
49. Sleep, screen time and behaviour problems in preschool children: an actigraphy study / M. Kahn, O. Schnabel, 
M. Gradisar, G.S. Rozen, M. Slone, N. Atzaba-Poria, L. Tikotzky, A. Sadeh // European Child and Adolescent Psychiatry. 
2021. Vol. 30. P. 1793—1802. DOI:10.1007/s00787-020-01654-w
50. Sociodemographic Predictors of Changes in Physical Activity, Screen Time, and Sleep among Toddlers and Preschoolers 
in Chile during the COVID-19 Pandemic / N. Aguilar-Farias, M. Toledo-Vargas, S. Miranda-Marquez, A. Cortinez-
O’Ryan, C. Cristi-Montero, F. Rodriguez-Rodriguez, P. Martino-Fuentealba, A.D. Okely, B. del Pozo Cruz // International 
Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18. № 1. Article ID 176. 13 p. DOI:10.3390/
ijerph18010176
51. Sorrie M.B., Yesuf M.E., Gebremichael T.G. Overweight/Obesity and associated factors among preschool children in 
Gondar City, Northwest Ethiopia: A cross-sectional study // PLoS ONE. 2017. Vol. 12. № 8. Article ID e0182511. 13 p. 
DOI:10.1371/journal.pone.0182511
52. Stiglic N., Viner R.M. Effects of screentime on the health and well-being of children and adolescents: a systematic 
review of reviews // BMJ Open. 2019. Vol. 9. Article ID e023191. 15 p. DOI:10.1136/bmjopen-2018-023191
53. Tahir M.J., Willett W., Forman M.R. The Association of Television Viewing in Childhood with Overweight and Obesity 
Throughout the Life Course // American Journal of Epidemiology. 2018. Vol. 188. № 2. P. 282—293. DOI:10.1093/aje/kwy236
54. Takeuchi L.M. Families Matter: Designing Media for a Digital Age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at 
Sesame Workshop, 2011. 64 p.
55. Television viewing, bedroom television, and sleep duration from infancy to mid-childhood / E.M. Cespedes, 
M.W. Gillman, K. Kleinman, S.L. Rifas-Shiman, S. Redline, E.M. Taveras // Pediatrics. 2014. Vol. 133. № 5. P. e1163—
e1171. DOI:10.1542/peds.2013-3998
56. Television-viewing time and dietary quality among U.S. children and adults / S.B. Sisson, C.M. Shay, S.T. Broyles, 
M. Leyva // American Journal of Preventive Medicine. 2012. Vol. 43. № 2. P. 196—200. DOI:10.1016/j.amepre.2012.04.016
57. The kids obesity prevention program: cluster randomized controlled trial to evaluate a serious game for the prevention 
and treatment of childhood obesity / I. Mack, N. Reiband, C. Etges [et al.] // Journal of Medical Internet Research. 2020. 
Vol. 22. № 4. Article ID e15725. 18 p. DOI:10.2196/15725
58. The mediating role of the home environment in relation to parental educational level and preschool children’s screen 
time: a cross-sectional study / S. Määttä, R. Kaukonen, H. Vepsäläinen, E. Lehto // BMC Public Health. 2017. Vol. 17. 
№ 1. Article ID 688. 11 p. DOI:10.1186/s12889-017-4694-9
59. The relationship between screen time, nighttime sleep duration, and behavioural problems in preschool children in 
China / X. Wu, S. Tao, E. Rutayisire, Y. Chen, K. Huang, F. Tao // European Child and Adolescent Psychiatry. 2017. 
Vol. 26. № 5. P. 541—548. DOI:10.1007/s00787-016-0912-8
60. The Relationships between Screen Use and Health Indicators among Infants, Toddlers, and Preschoolers: A Meta-
Analysis and Systematic Review / C. Li, G. Cheng, T. Sha, W. Cheng, Y. Yan // International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 2020. Vol. 17. № 19. Article ID 7324. 19 p. DOI:10.3390/ijerph17197324

References
1. Veraksa A.N., Bukhalenkova D.A., Chichinina E.A., Almazova O.V. Vzaimosvyaz’ ispol’zovaniya tsifrovykh ustroiéstv i 
emotsional’no-lichnostnogo razvitiya sovremennykh doshkol’nikov [Relationship Between the Use of Digital Devices and 



77

Bukhalenkova D.A., Veraksa A.N., Chichinina E.A.
The Relationship Between the Use of Digital Devices and Sleep

Quality, Physical Activity and Eating Behavior in Preschool...
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 68—80.

Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Чичинина Е.А.
Связь использования цифровых устройств, качества сна, 
физической активности и пищевого поведения...
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 68—80.

Personal and Emotional Development in Preschool Children]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological 
Science and Education, 2021. Vol. 26, no. 1, pp. 27—40. DOI:10.17759/pse.2021260101 (In Russ.).
2. Tvardovskaya A.A., Gabdulkhakov V.F., Novik N.N., Garifullina A.M. Vliyanie fizicheskoi aktivnosti doshkol’nikov na 
razvitie regulyatornykh funktsii: teoreticheskii obzor issledovanii [Elektronnyi resurs] [Influence of physical activity of 
preschool children on the development of regulatory functions: a theoretical review of research]. Vestnik Moskovskogo 
Universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [Bulletin of the Moscow University. Episode 14. Psychology], 2020, no. 3, pp. 214—238. 
URL: http://msupsyj.ru/articles/article/8641/ (Accessed 21.06.2022). (In Russ.).
3. Bukhalenkova D.A., Chichinina E.A., Chursina A.V., Veraksa A.N. Obzor issledovanii, posvyashchennykh izucheniyu 
vzaimosvyazi ispol’zovaniya tsifrovykh ustroistv i razvitiya kognitivnoi sfery u doshkol’nikov [A review of studies on the 
relationship between the use of digital devices and the development of the cognitive sphere in preschoolers]. Science for 
Education Today, 2021. Vol. 11, no. 3, pp. 7—25. DOI:10.15293/2658-6762.2103.01 (In Russ.).
4. Leonov S.V., Polikanova I.S., Bulaeva N.I., Klimenko V.A. Osobennosti ispol’zovaniya virtual’noi real’nosti v sportivnoi 
praktike [Using virtual reality in sports practice]. Natsional’nyi psikhologicheskii zhurnal = Natsional’nyy psikhologicheskiy 
zhurnal, 2020. Vol. 1, no. 37, pp. 18—30. DOI:10.11621/npj.2020.0102 (In Russ.).
5. Veraksa A.N., Belolutskaya A.K., Gavrilova M.N., Leonov S.V. Svyaz’ regulyatornykh funktsii é i pokazatelei é 
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Представлен аналитический обзор исследований факторов, влияющих на развитие детей во время пан-
демии COVID-19. Систематизированы результаты 14 исследований 2020—2022 гг. Обобщение их результа-
тов расширяет и уточняет представления о связи процесса развития детей дошкольного возраста с факто-
рами детско-родительских отношений, ситуацией стресса, вынужденной изоляцией во время пандемии. 
Проанализированные исследования указывают на то, что уровень стресса родителей и их восприятие 
стрессогенной ситуации одновременно оказывают влияние на восприятие родителями ребенка и на взаи-
моотношения с ним. Систематизированы эмпирические свидетельства о значимости посещения детьми 
детских садов, образовательных центров, а также помощи других родственников в социальном развитии 
ребенка, его двигательной активности и комфортного климата в семье. Подчеркивается, что во время пан-
демии среди младших школьников значительно увеличилось количество экранного времени.
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The analytical review focuses on factors affecting the development of children during the COVID-19 pandemic. 
The results of 14 studies from 2020 to 2022 are systematized. The generalization of their results expands and clarifies 
the understanding of the relationship between the development process of preschool children with factors of relations 
between children and parents, the stress situation, forced isolation during a pandemic. The analyzed studies indicate 
that the stress level of parents and their perception of a stressful situation simultaneously affect the child’s perception 
of parents and the relationship with him. Empirical evidence has been systematized in favor of children attending 
kindergartens, educational centers, or taking help from other relatives as positively telling on their social develop-
ment motor activity and comfortable family climate. It is emphasized that during the pandemic, the amount of 
screen time among younger schoolchildren has significantly increased.
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Введение

Эпидемия коронавирусной инфекции 2019 года 
(COVID-19) значительно повлияла на жизнь людей во 
всем мире. К настоящему времени проведено большое 
количество психологических исследований, посвя-
щенных изучению влияния пандемии на взрослых [1; 
4; 5; 6; 7; 8; 11; 18; 20; 26 и др.]. Но публикаций, посвя-
щенных исследованию данного феномена в отноше-
нии детей, на момент поиска было обнаружено мень-
ше [10; 13; 15; 23; 24; 25, 27; 32; 33; 36; 40; 44].

Меры социальной изоляции, введенные из-за рас-
пространения COVID-19 повлияли на доступность 
образования и ухода для детей всех возрастов. В боль-
шинстве стран был введен карантин, а также другие 
ограничения, направленные на снижение уровня забо-
леваемости. Страны вводили серьезные ограничения 
для профилактики заражения COVID-19 с января 
2020 года. В том числе закрывались образовательные 
учреждения, детские сады, площадки [28]. В 188 стра-
нах школы и детские сады полностью приостановили 
свою деятельность [35]. Сотни тысяч детей оказались 
без доступа к образовательным организациям. Однако 
обеспечить полноценную замену данных организаций 
практически невозможно, поэтому вопрос изучения 
механизмов последствий карантина и факторов, уси-
ливающих и ослабляющих его влияние на психическое 
развитие детей, становится крайне важным.

Вынужденное нахождение дома детей и родителей 
привнесли изменения как на уровне взаимоотноше-
ний внутри коллективов обучающихся,, так и на 
уровне семейных взаимоотношений [9]. Для семей с 
детьми карантин связан с прекращением посещения 
учебных заведений, общественных мест, в том числе 
детских площадок, уменьшением круга общения, 
снижением физической активности. Особым услови-
ем являлась неопределенность окончания периода 
карантина и, как следствие, открытия образователь-
ных организаций.

Карантин привел к существенным изменениям и в 
социальной ситуации развития детей, смене доступных 
видов деятельности. Есть все основания предполагать, 
что столь длительный период времени в условиях соци-
альных ограничений мог повлиять на психическое раз-
витие детей [29]. В результатах исследования Шен и кол-
лег отражено не только значительное влияние пандемии 
на психическое здоровье детей, но и то, что она оказывает 
неблагоприятные воздействия на развитие детей в буду-
щем, и это воздействие имеет долгосрочный эффект [21].

Важным является и само отношение детей к каран-
тину. В исследовании Семеновой и коллег показано, 

что в старшем дошкольном возрасте большая часть 
детей знают о том, что такое опасность и ее источники. 
В том числе дошкольники имеют представление и о 
пандемии. Показано, что дети чаще всего представля-
ют образ коронавируса как опасность и угрозу жизни и 
здоровью, наделяют его в основном негативными чер-
тами. Ситуация карантина и пандемия воспринимает-
ся детьми как угроза безопасности, свободе, активно-
сти [10].

Цель настоящего обзора — рассмотрение и систе-
матизация эмпирических исследований, выделение 
факторов, повлиявших на психическое развитие детей 
во время пандемии.

Отбор исследований психического развития 
детей во время пандемии

Информационный поиск и отбор материалов. Поиск 
материалов для обзора осуществлялся с помощью раз-
личных информационных платформ, основными стали: 
Web of Science, Elibrary. Ввиду особенностей темы иссле-
дований все работы были опубликованы с 2020 по 
2022 г. При отборе учитывались: соответствие тематике 
обзора, размер выборки, возраст участников. Исходя из 
этого, было отобрано 18 исследований о влиянии пан-
демии на развитие детей. Таким образом, в данный 
обзор было включено 14 полнотекстовых версий работ 
[15; 22; 23; 24; 25; 27; 30; 31; 32; 33; 36; 40; 41; 44].

Характеристика участников исследований. 
Совокупную информационную базу для обзора соста-
вили респонденты анализируемых исследований. 
Максимальный объем выборки в анализируемых 
работах — 14647 детей [40], минимальный — 12 [44]. 
Возраст детей, принявших участие в рассматривае-
мых исследованиях, составляет от 0 до 18 лет. 
В 11 исследованиях возраст участников составлял 
менее 11 лет, именно им мы уделили большее внима-
ние. В исследованиях, где участие принимали более 
старшие дети, анализ был правомерен по нескольким 
причинам: в одном исследовании выводы были сосре-
доточены на результатах, полученных в отношении 
более младших детей [30], в другой публикации боль-
шинству детей (75%) было от 5 до 11 лет [31], в тре -
тьем исследовании, где возраст участников превышал 
заявленный в обзоре, средний возраст составил 
7,14 лет [36]. Все это обусловило решение включить 
3 данных исследования в обзор.

Методики и процедура проведения исследований. 
В большинстве исследований процесс сбора данных 
проходил онлайн и включал 2 этапа: до начала каран-
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тина и после, что обусловило возможность изучения 
влияния карантина и пандемии. Одно исследование 
было построено с применением лонгитюдного метода, 
что позволило авторам учесть динамику изменений 
более полно [27]. В приведенных для обзора исследо-
ваниях применялись опросные методы, опросы в 
основном заполнялись родителями. Если в семье было 
несколько детей, то данные просили заполнять об 
одном ребенке. В исследованиях также использовалась 
стандартная анкета, где взрослые заполняли данные о 
своем образовании, доходе, количестве детей в семье, 
социально-экономическом статусе.

Исследования отличаются большим разнообра-
зием методик, однако три работы включали в себя 
применение опросника Strength and Difficulties 
Questionnaire (SDQ) [15; 32; 36]. Это опросник 
успехов и трудностей, который включает в себя сле -
дующие шкалы: «Эмоциональные проблемы», 
«Проблемы с поведением», «Гиперактивность», 
«Проблемы со сверстниками», «Просоциальное 
поведение» и «Общее число проблем». Данный 
опросник был разработан для оценки поведенче -
ских и психологических проблем у детей профессо -
ром Лондонского института психиатрии 
Р. Гудманом в конце 1990-х годов. Он используется 
во всем мире, переведен более чем на 60 языков и 
обладает высокой точностью диагностики [39]. По 
каждому вопросу родителей просят оценить пове -
дение ребенка по следующим категориям ответов: 
«неверно», «отчасти верно» или «определенно 
верно».

В анкетах, связанных с пандемией, родителям пред-
лагались вопросы о демографических данных, здоро-
вье [15], об условиях ухода за детьми и профессиональ-
ной сфере, физиологическом и когнитивном развитии 
[40], финансовом положении семьи, статусе супруже-
ских отношений, совместных видах деятельности 
родителей и детей [24] и о том, изменил ли период 
пандемии их отношения со своими детьми. В исследо-
вании Линнавалли и коллег благополучие родителей в 
анкете дополнительно было измерено с помощью сум-
марной переменной психологического стресса, усред-
ненной по одиннадцати пунктам (примеры вопросов: 
«Беспокоились ли вы в течение периода пандемии?», 
«Беспокоились о ситуации в целом?», «Беспокоились о 
финансах вашей семьи?»). Варианты ответа были 
0 = совсем нет; 1 = реже, чем раньше; 2 = так же часто, 
как и раньше; 3 = чаще, чем раньше; 4 = намного чаще, 
чем раньше [32].

Кроме этого, в других исследованиях использова-
лись следующие методики: шкала Розенберга для само-
оценки матерей [23; 44], домашняя обстановка оцени-
валась на основе Индекса условий ухода за детьми 
(ICCE) [27]; Оксфордский опросник коммуникативно-
го развития (OCD I) — использовался для оценки раз-
вития словарного запаса детей [22]; применялась шкала 
детско-родительских отношений (CPRS), которая пред-
ставляет собой шкалу из 15 пунктов и оценивает взгля-

ды родителей на их отношения с ребенком с использо-
ванием 5-балльной системы оценки [31] и др.

Основные методы статистического анализа, которые 
были применены в данных исследованиях: корреляци-
онный и факторный анализ. В отобранных исследова-
ниях статические методы схожи, что говорит о право-
мерности соотнесения результатов работ между собой.

Результаты анализируемых исследований

В результате рассмотрения отобранных публикаций 
было определено несколько основных аспектов влия-
ния пандемии на психическое развитие детей, на кото-
рых в большей степени были сфокусированы исследо-
ватели. Так, целью части работ являлось изучение 
особенностей детско-родительских отношений в этот 
период; другой — связь с эффектом от прекращения 
посещения детьми дошкольных учреждений и площа-
док, а также соответствующее изменение образа жизни; 
третья группа работ была выделена по фокусу исследо-
вания на регуляторных функциях и эмоциональном 
развитии детей. Для наиболее полного отражения 
результатов исследований данный раздел построен в 
соответствии с выделенными группами.

В табл. 1 приведена краткая информация анализи-
руемых работ: авторы, возраст и количество детей, 
принявших участие в исследовании, краткие результа-
ты. Работы упорядочены по уменьшению выборки (от 
большей к меньшей).

Связь психического развития детей 
с детско-родительскими отношениями

Безопасная семейная обстановка, которую обеспе-
чивают родители, может снизить уровень стресса и 
неопределенности. Важно, чтобы родители продолжа-
ли реагировать на потребности своих детей и сохрани-
ли свою жизнестойкость, которая так важна в стрессо-
вых ситуациях [34]. По сравнению с подростками, дети 
младшего возраста требуют большего внимания, они 
нуждаются в физическом присутствии родителей, 
играх с ними [28]. Исследование Фернандес Руис и 
коллег показало, что дети, чьи родители работали, 
испытывали трудности с выполнением домашних 
заданий и в основном были склонны к плохому настро-
ению [25]. Для многих родителей длительный период 
изоляции и ограничений был особенно напряженным, 
а сроки возвращения в дошкольные учреждения были 
неопределенны [37]. Помимо решения собственных 
проблем родители вынуждены были организовывать 
время и пространство дошкольника, что вызывало еще 
больший стресс родителей. В работе Рассел и коллег 
было показано, что родители, которые воспринимали 
стресс ребенка как более высокий и сами чувствовали 
большую психологическую нагрузку, в том числе по 
уходу за детьми, сообщали о большем количестве кон-
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фликтов с ребенком. При этом во время пандемии 
отцы оценивали свою нагрузку выше, чем матери [31]. 
Другое исследование показало, что влияние карантина 
на поведенческие и эмоциональные проблемы детей 
опосредуется стрессом родителей [36]. На протяжении 
пандемии родители испытывали повышенное психи-
ческое напряжение и обострение проблем в супруже-
ских отношениях, что также влияло на отношения 
«родитель—ребенок» [32]. Таким образом, состояние 
ребенка может зависеть от здоровья и комфорта роди-
теля. Финансовое положение, потеря работы, трудно-
сти в супружеской жизни тоже могут увеличивать уро-
вень стресса, как в семье в целом, так и для каждого 
члена семьи в отдельности.

В исследовании Мочиды и коллег отражено влия-
ние стилей воспитания на развитие детей. Стили вос-
питания в семье в значительной степени коррелиро-
вали с психологическими и физическими стрессами, 
испытываемыми детьми. Авторитарный стиль воспи-
тания, применение наказаний имели значительную 
корреляцию с повышенным психологическим и 
физическим стрессом; либеральный стиль воспита-
ния, проявление теплоты и заботы матерей имели 
положительную корреляцию с хорошим поведением 
детей (дети относились к окружающим людям с боль-
шой добротой, больше развивались, наслаждались 
собой) даже во время пандемии [23]. В лонгитюдном 
исследовании, проведенном в Японии, было засвиде-
тельствовано, что показатели частоты семейных обе-
дов, отсутствия наказаний и позитивное отношение к 
ошибкам детей были выше после начала пандемии, а 
частота совместных покупок, посещения друзей и 
родственников детей и количество социальной под-
держки от других людей в 2020 году были ниже [27]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в благопо-
лучии и развитии детей во время пандемии значимую 
роль играют состояние родителя в кризисной ситуа-
ции, их психическое здоровье, восприятие ситуации и 
уход за ребенком.

Связь психического развития детей 
с невозможностью посещения дошкольных 

учреждений и снижением физической активности

Ежедневная физическая активность жизненно 
важна для физического, психического и социального 
благополучия детей [43]. Было продемонстрированно, 
что меры во время пандемии COVID-19, такие как 
закрытие детских спортивных сооружений и образова-
тельных учреждений, могут оказать длительное воз-
действие на изменение привычного распорядка дня и 
физической активности детей [38]. Изменения в физи-
ческой активности были зарегистрированы в 64 иссле-
дованиях, причем в большинстве исследований сооб-
щалось о снижении физической активности и увеличе-
нии сидячего образа жизни во время изоляции в 
нескольких группах населения, включая детей [17]. 

Данные другого исследования свидетельствуют о зна-
чительном снижении физической активности, увели-
чении сидячего образа жизни и нарушении режима сна 
у детей и подростков [19].

Исследование Агилар-Фариас и коллег также пока-
зывает, что на ранних стадиях пандемии сократилось 
время, затрачиваемое на физическую активность, уве-
личилось время просмотра развлекательных программ 
и продолжительность сна, при этом качество сна сни-
зилось. Однако отмечается, что дошкольники, у кото-
рых есть место для игр дома и которые живут в сель-
ской местности, испытали слабое воздействие панде-
мических ограничений на уровень их физической 
активности, время просмотра и качество сна [42].

Другие исследования также свидетельствует об уве-
личении экранного времени у дошкольников во время 
пандемии [16; 19; 24; 30; 44]. Пандемия СOVID-19 
привела к тому, что дети были изолированы от своих 
соседей, друзей в садике и на площадке, они общались 
только с людьми, живущими с ними под одной кры-
шей, чтобы избежать распространения вируса. Но 
семья и родители, в частности, не были готовы и не 
имели возможностей организовать для ребенка каче-
ственную развивающую и образовательную среду, 
условия для взаимодействия со сверстниками, воссоз-
дать их привычный образ жизни до пандемии. 
Ограниченное социальное взаимодействие могло 
повлиять на социальное и эмоциональное развитие 
маленьких детей. Дети проводили больше времени 
дома, использование смартфонов постепенно станови-
лось все более доминирующим видом деятельности, 
одновременно снижая интенсивность других социаль-
ных мероприятий [44].

Помимо этого, согласно исследованию Ли и коллег, 
дети, которые были вынуждены оставаться дома, чув-
ствовали себя одинокими и испытывали негативные 
эмоции. В данной работе также было показано, что 
если ребенок оставался дома во время изоляции, то 
отношения между родителями и детьми были в сред-
нем хуже, в сравнении с семьями, в которых ребенок 
посещал дошкольные учреждения [27].

Таким образом, невозможность посещения 
дошкольных учреждений во время пандемии создает 
больше дефицитов в развитии — в общении, развитии 
социальных навыков, эмоционального интеллекта — и 
даже может приводить к ухудшению детско-родитель-
ских отношений. Дети вынуждены проводить много 
времени с гаджетами, замещая ту деятельность, кото-
рой могли бы заниматься при посещении дошкольных 
учреждений.

Связь психического развития детей 
с эмоциональным развитием и регуляторными 

функциями

В работе Твардовской и коллег отражена особая 
роль «дошкольного возраста в развитии способно -
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сти к регуляции своего поведения, мыслительной 
деятельности». Авторы подчеркивают важность 
обеспечения всех условий для развития регулятор -
ных функций у дошкольника [3, с. 217]. Часть про -
анализированных исследований обнаруживает 
связь различных факторов во время пандемии с их 
развитием.

Исследование Дэвис и коллег указывает на то, 
что также важным в развитии регуляторных функ -
ций является и посещение дошкольных учреждений, 
дополнительный уход, кроме родительского. 
Регуляторные функции понимались авторами как 
навыки, которые поддерживают контроль внимания 
и поведения для достижения целей. Результаты 
показали, что уровень развития регуляторных функ -
ций был выше у детей, которые получали уход и 
заботу не только от родителей, но и в детском саду, в 
учреждениях по уходу за детьми или у няни в течение 
периода пандемии. Авторы объясняют это наличием 
в дошкольных учреждениях необходимых материа-
лов, подходящих для развития психики детей. 
А также указывают на особенности взаимодействия 
между взрослым и ребенком в учебных заведениях, 
что способствует обучению и развитию регулятор -
ных функций [22].

В исследовании Хименес-Даси и коллег были 
получены данные о том, что у детей в возрасте 
6—10 лет во время пандемии наблюдалось снижение 
по показателям, связанным с саморегуляцией (эмо-
циональной регуляцией, контролем внимания, гипе-
рактивностью и импульсивностью) и готовностью 
учиться. Эти изменения, однако, не наблюдались у 
детей младшего возраста (3 года) [41]. По мнению 
авторов, данные результаты отражают большую 
защищенность психики детей младшего возраста и 
меньшую осознанность происходящего. Выше были 
приведены данные о снижении физической актив-
ности детей, при этом большинство авторов подчер-
кивают значимую роль базовых показателей физиче-
ской активности и их влияние на регуляторные 

функции дошкольников [3; 14]. Таким образом, сни-
жение физической активности и нахождение дома 
также могло повлиять на развитие регуляторных 
функций.

Дошкольный период жизни связан не только с 
когнитивным, но и с эмоциональным развитием. 
С возрастом на протяжении дошкольного периода 
уровень эмоциональной компетентности ребенка 
повышается. Эмоциональная компетентность 
влияет на становление личностных характеристик 
ребенка, успешность социального взаимодей -
ствия и вовлеченность в образовательный про -
цесс, академические достижения в детском саду и 
школе [2].

Согласно модели (Понс, Харрис, 2000), понимание 
эмоций детьми включает в себя распознавание эмо-
ций, понимание влияния внешних причин, роли жела-
ний, убеждений, воспоминаний, моральных правил в 
возникновении эмоций, а также понимание того, что 
эмоции могут быть скрытыми и смешанными и их 
можно регулировать [12].

Исследование Спехт и коллег показало умеренное 
снижение эмоционально-поведенческого функцио-
нирования детей во время карантина. По мнению 
авторов, на это могли повлиять: родительский стресс 
и повышенное давление на семью во время каранти-
на, общее социальное дистанцирование, связанные 
со здоровьем и потенциальные экономические про-
блемы [15]. Мартин-Рекехо и коллеги получили 
результаты, которые свидетельствуют о снижении 
эмоционального интеллекта детей в возрасте 9—10 лет 
по трем шкалам: внутриличностной (понимание и 
распознавание собственных эмоций и чувств); меж-
личностной (способность взаимодействовать с други-
ми людьми, распознавать их чувства); адаптивности 
(способность приспосабливаться и справляться с 
изменениями). Ситуация карантина повлияла на уве-
личение и усиление негативных эмоций, что поспо-
собствовало и снижению показателей эмоционально-
го интеллекта у детей [33].

Т а б л и ц а 1
Информация об исследованиях развития детей во время пандемии

Авторы Авторы (на русском языке) Выборка Возраст Результаты

Y. Fan, H. Wang, Q. Wu, 
X. Zhou, Y. Zhou, 
B. Wang, Y. Han, T. Xue, 
T. Zhu (2021) [40]

Ю. Фань, Х. Ван, Ц. Ву, 
С. Чжоу, Ю. Чжоу, Б. Ван, 
Ю. Хань, Т. Сюэ, Т. Чжу

14 647 0—8 лет Возникшие стрессоры во время пандемии в 
раннем детстве задерживают как физиологиче-
ское, так и когнитивное развитие детей. 
Социальные и психические стрессоры могут 
оказывать долгосрочное воздействие на разви-
тие детей

S.A. Moore, G. Faulkner, 
R.E. Rhodes, M. 
Brussoni, T. Chulak-
Bozzer, L.J. Ferguson, R. 
Mitra, N.O’Reilly, J.C. 
Spence, L.M. Vanderloo, 
M.S. Tremblay (2020) 
[30]

С. А. Мур, Г. Фолкнер, 
Р.Э. Родс, М. Бруссони, 
Т. Чулак-Боззер, 
Л.Дж. Фергюсон, 
Р. Митра, Н.О’Рейли, 
Дж.К. Спенс, 
Л.М. Вандерлоо, 
М.С. Тремблей

1472 5—17 лет В среднем у детей младшего возраста
наблюдаются меньшие изменения в поведении 
до и после начала COVID-19 по сравнению с 
детьми старшего возраста.
Дети стали менее активными, меньше играли 
на улице, вели сидячий образ жизни, больше 
спали и имели более высокие показатели 
экранного времени во время COVID-19
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Авторы Авторы (на русском языке) Выборка Возраст Результаты

X. Li, D. Jiaoa, 
M. Matsumotoa, Y. Zhua, 
J. Zhanga, Z. Zhu, 
Y Liua, M. Cuia, 
Y. Wanga, M.Qiana, 
A Ajmala, A. AfsariBanua, 
Y. Graçaa, E. Tanaka, 
T. Watanabec, 
Y. Sawadad, E. Tomisaki, 
T. Anme (2022) [27]

X. Ли, Д. Цзяоа, 
М. Мацумотоа, Ю. Чжуа, 
Дж. Чжанга, З. Чжу, 
Ю. Люа, М. Куйя, 
Ю. Ванга, М. Киана, 
А. Аджмала, А. Афсари 
Бануа, Ю. , Грасаа, 
Э. Танака, Т. Ватанабек, 
Ю. Савадад, Э. Томисаки, 
Т. Анме

1349 0—6 лет Показатели измерений частоты семейных обе-
дов, отсутствия наказаний и позитивное отно-
шение к ошибкам детей повысились в 
2020 году, после начала пандемии. Однако 
частота совместных покупок, посещений дру-
зей и родственников у детей снизилась. Кроме 
того, социальные навыки детей в 2019 году (до 
начала пандемии) были развиты выше, чем в 
2020 году

S. Mochida, M. Sanada, 
Q. Shao, J. Lee, 
J. Takaoka, S. Ando, 
Y. Sakakihara (2021) [23]

С. Мочида, М. Санада, 
К. Шао, Дж. Ли, 
Дж. Такаока, С. Андо, 
Ю. Сакакихара

1030 1—6 лет Стили воспитания в значительной степени кор-
релируют со стрессом, испытываемым детьми.
Авторитарный стиль, применение наказаний 
имеют значительную корреляцию с повышен-
ным психологическим и физическим стрессом. 
Демократический стиль воспитания имеет 
положительную связь с повышением позитив-
ных проявлений в поведении детей во время 
пандемии. Наличие социальной поддержки 
повышает самооценку матерей и позитивное 
восприятие процесса воспитания детей

M. Spinelli, F. Lionetti, 
M. Pastore, M. Fasolo 
(2020) [36]

М. Спинелли, 
Ф. Лионетти, М. Пасторе, 
М. Фазоло

854 2—14 лет Влияние карантина на поведенческие
и эмоциональные проблемы детей опосредует-
ся стрессом родителей

S. Stienwandt, 
E.E. Cameron, 
M. Soderstrom, M. Casar, 
C. Le, L.E. Roos (2022) 
[24]

С. Стенвандт, 
Э.Э. Кэмерон, 
М. Содерстром, М. Касар, 
С. Ле, Л.Э. Роос

708 2—8 лет Удовлетворенные и неудовлетворенные потреб-
ности в уходе за детьми во время пандемии пред-
ставляют собой решающий фактор при рассмо-
трении изменений во взаимодействии родителей 
и детей. Родители, не нуждающиеся в помощи в 
уходе за детьми и имеющие более низкий уро-
вень стресса, больше времени уделяют практиче-
ским занятиям и играм с ребенком

B.S. Russell, 
M. Hutchison, 
R. Tambling, 
A.J. Tomkunas, 
A.L. Horton (2020) [31]

Б.С. Рассел, М. Хатчисон, 
Р. Тэмблинг, 
АДж. Томкунас, 
А.Л. Хортон

420 5—18 лет Родители, испытывающие сильную психологи-
ческую нагрузку в период пандемии, оценивали 
уровень стресса у детей как более высокий, по 
сравнению с теми родителями, которые испы-
тывали меньшую психологическую нагрузку, в 
том числе нагрузку по уходу за детьми.
В семьях, где родители оценивали уровень 
стресса у детей как более высокий, наблюда-
лось большее количество конфликтов между 
родителями и детьми

M.R. Fernandez Ruiz 
(2021) [25]

М.Р. Фернандес Руис 267 3—5 лет Дети, чьи родители работали во время панде-
мии, испытывали трудности с выполнением 
домашних заданий и в основном были склонны 
к плохому настроению.
5-летние дети проявляли больший страх перед 
коронавирусом.
У 4-летних детей обнаружились больше всего 
изменений в поведении и склонность к плохо-
му настроению во время пандемии

I. Olmer Specht, J. Friis 
Rohde, A. Nielsen, 
S. Christian Larsen, 
B. Lilienthal Heitmann 
(2021) [15]

И. Олмер Cпехт, 
Дж. Фриис Роде, 
А. Нильсен, С. Кристиан 
Ларсен, Б. Лилиенталь 
Хайтманн

209 2—8 лет Исследование показало умеренное снижение 
эмоционально-поведенческого функциониро-
вания детей во время пандемии

C. Davies, A. Hendry, 
S.P. Gibson, T. Gliga, 
M. McGillion,  
N. Gonzalez-Gomez 
(2021) [22]

К. Дэвис, А. Хендри, 
С.П. Гибсон, Т. Глига, 
М. МакГиллион, 
Н. Гонсалес-Гомес

189 8 меся-
цев — 
3 года

Рост словарного запаса и уровня развития регу-
ляторных функций был выше у детей, которые 
получали уход и заботу не только от родителей,  
но и в детском саду, в учреждениях по уходу за 
детьми или у няни в течение периода пандемии
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Выводы

На основе анализа и систематизации результатов 
14 работ были выделены три основные группы иссле-
дований. В подавляющем большинстве эмпирически 
подтверждается предположение о том, что психиче-
ское развитие детей во время пандемии и вынужденно-
го нахождения дома зависит от умений родителей 
совладать со стрессовыми ситуациями и организовать 
собственную деятельность и деятельность ребенка [23; 
24; 25; 27; 31; 32; 36].

Также убедительно показано, что развитие ребенка 
будет зависеть от его возможностей посещать дошколь-
ное учреждение, детские площадки [27; 30; 36; 41; 44]. 
Таким образом, образовательные организации важны 
в развитии ребенка, их невозможно полностью заме-
нить в ситуации карантина.

Третья группа исследований, направленных на изу-
чение особенностей связи развития регуляторных 
функций и эмоционального развития в период панде-
мии COVID-19, выявила значимое снижение показа-
телей саморегуляции и эмоционального интеллекта 
[15; 22; 33; 41]. В некоторых работах [22] обсуждается 
также важность дополнительного ухода за детьми для 
развития регуляторных функций в неблагополучных 
семьях. Данному аспекту должно быть уделено усилен-
ное внимание в практике, так как именно в дошколь-

ном возрасте закладываются основы эмоционального 
развития ребенка, его навыков саморегуляции.

Ограничением данной работы можно считать рас-
смотрение только нескольких аспектов развития 
ребенка: когнитивного, эмоционального, социально-
го. Особенно значимой перспективой является прове-
дение дальнейших исследований, связанных с влияни-
ем пандемии на развитие детей в России, и их анализ. 
Другим важным направлением дальнейших работ 
может стать изучение и других сторон развития, на 
которые повлияла пандемия: например, физические 
изменения, здоровье, а также учет гендерных, этно-
культульных особенностей и дальнейшее сопоставле-
ние всех сторон развития ребенка с факторами, кото-
рые оказывали влияние во время пандемии и каранти-
на, для более обширного анализа и составления пол-
ной картины последствий пандемии для детей.

Таким образом, в обзоре рассмотрены результаты 
14 исследований, проведенных в разных странах, на 
тему влияния различных показателей на когнитив-
ное, эмоциональное и социальное развитие детей в 
дошкольном возрасте в период пандемии COVID-19. 
Была произведена попытка обобщения и системати-
зации данных работ, а также выделения факторов, 
влияющие на психическое развитие детей в этот 
период. Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что наиболее существенную роль играют ограни-

Авторы Авторы (на русском языке) Выборка Возраст Результаты

Более сильная связь обнаружена между уров-
нем развития словарного запаса и получением 
дополнительного ухода (помимо родительско-
го) в неблагополучных семьях

M. Giménez-Dasí, 
L. Quintanilla, B. Lucas-
Molina, R. Sarmento-
Henrique (2020) [41]

М. Хименес-Даси, 
Л. Кинтанилья, Б. Лукас-
Молина, Р. Сарменто-
Энрике

167 3—11 лет Не было обнаружено значимых изменений 
показателей саморегуляции среди 3-летних 
детей во время пандемии.
Однако были обнаружены связи между перио-
дом до пандемии и после среди детей 6—10 лет. 
Их показатели по саморегуляции и готовности 
учиться оказались более низкими, чем до пан-
демии

K. Martín-Requejo, 
S. Santiago-Ramajo 
(2021) [33]

К. Мартин-Рекехо, 
С. Сантьяго-Рамахо

34 9—10 лет Выявлено негативное влияние карантина на 
эмоциональный интеллект детей

T. Linnavalli, M. Kallan 
(2021) [32]

Т. Линнавалли, М. Каллан 20 3—5 лет Во время пандемии родители сообщили, что 
дети дома чувствовали себя более одинокими, 
чем раньше, по сравнению с детьми, которые 
находились в детском саду все время или боль-
шую часть карантина. Родители испытывали 
повышенное психическое напряжение и обо-
стрение проблем в супружеских отношениях, 
что влияло на отношения «родитель—ребенок».
Если ребенок оставался дома во время каранти-
на, отношения между родителями и детьми 
были в среднем хуже, чем у тех, чей ребенок 
посещал дошкольные учреждения

R.P.C. Wijaya, 
B.N. Bunga, I.Y. Kiling 
(2021) [44]

Р.П.К. Виджая, 
Б.Н. Бунга. И.Ю. Килинг 

12 0—8 лет Во время закрытия школ и карантина во время 
пандемии увеличилось экранное время детей
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чение социального взаимодействия, климат в семье, 
стресс родителей, а также возможность посещения 
дошкольных учреждений. Похожие выводы были 
получены и другими исследователями [13]. Стоит 
отметить, что анализ большего количества исследова-
ний после появления новых публикаций позволит 
выявить больше факторов, которые могли оказать 
влияние на психическое развитие детей во время 

COVID-19, а также их значимость. Данное положение 
можно рассматривать, как одну из перспектив иссле-
дования.

Осознание важности влияния выделенных факто-
ров и минимизация их негативного эффекта на разви-
тие детей в будущем имеют практическую значимость 
при повторе ситуации с COVID-19 или другими забо-
леваниями.
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Введение

Время является неотъемлемой частью жизни чело-
века. Все психические процессы разворачиваются во 
времени; осознание скорости его течения, последова-
тельности событий, отражение, воспроизведение и 
сравнение временных интервалов имеют значение при 
организации собственной деятельности и ее синхро-

низации с деятельностью других людей. Временная 
информация необходима для интерпретации сенсор-
ных стимулов; без ее координации с пространственной 
информацией идентификация объектов была бы 
невозможна [21]. Идентичность человека строится на 
основе понимания себя в потоке времени, представле-
ния о своем прошлом и будущем лежат в основе раз-
вития личности [16; 36].

Развитие представлений о времени в детском возрасте

Солодкова А.В.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ), 

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1162-5693, e-mail: solodkovaa@mail.ru

Время является неотъемлемой частью жизни человека, необходимым источником информации для 
идентификации событий и их причинно-следственных связей, организации собственной деятельности и 
ее синхронизации с другими людьми, для лучшего понимания и более эффективного взаимодействия с 
окружающей средой. Осознание своего прошлого, настоящего и будущего лежит в основе развития лич-
ности. Поэтому изучение времени является актуальной областью исследований в современной психоло-
гии, в том числе в психологии развития. В данной статье рассматривается развитие представлений детей о 
времени, начиная с примитивного чувства времени, свойственного даже новорожденным, преимуще-
ственно по нескольким линиям развития: понимание длительности, обнаружение «местоположения» 
события на временной линии и осознание себя как движущегося или находящегося в какой-то точке вре-
мени. Развитие представлений о времени рассматривается в связи с другими аспектами развития ребенка, 
такими как когнитивные процессы и влияние воспитания.

Ключевые слова: время, развитие ребенка, представления о времени, восприятие времени, знания о 
времени.
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Time is an integral part of human life, a necessary source of information for identifying events and their causal 
relationships, for organizing one’s own activity and its synchronization with other people, for better understanding 
and more effective interaction with the environment. Understanding one’s past, present and future is at the core of 
personality development. Therefore, the study of time is an actual field in modern psychology, including develop-
mental psychology. This article examines the development of children’s conceptions of time, starting from a primitive 
sense of time that is characteristic even for newborns, primarily along several lines of development: understanding of 
duration, discovering the “location” of an event on the timeline, and awareness of oneself as moving or being at some 
point in time. The development of representations of time is considered in relationship to other aspects of child 
development, such as cognitive processes and the influence of nurture.
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Представления о времени формируются и диффе-
ренцируются на протяжении всего детства и идут по 
нескольким линиям развития: понимание длительно-
сти, обнаружение местоположения события на вре-
менной линии [15] и осознание себя во времени [16; 
36]. Первая линия связана с интервальным временем и 
имеет основополагающее значение для определения 
его метрических свойств. Вторая линия связана с пери-
одическим временем, т. е. с повторяющимися цикла-
ми, окончание одного из которых знаменует начало 
нового. При этом каждое событие является уникаль-
ным: вторник всегда предшествует среде, но вторник 
23 августа 2016 года представляет собой неповторимый 
момент и отличается от любого другого вторника [20; 
21]. На основе информации о длительности события и 
его повторяемости формируются ожидания — пред-
ставления о предстоящих событиях, благодаря кото-
рым происходит планирование своих действий и рас-
пределение собственных ресурсов [9]. Важное место 
при этом занимает понимание своего участия в собы-
тиях и каждого из событий как некоторой точки на 
линии собственной жизни [16].

Таким образом, не существует простых представле-
ний о времени. На разных этапах онтогенеза возника-
ют различные формы его понимания, связанные, в том 
числе, с развитием познавательных процессов [11].

Интервальные часы: развитие представлений 
о длительности

Первые суждения о времени, которые потом пере-
растают в осознанные представления о нем, изначально 
происходят из так называемого «чувства времени». 
Предполагается, что в основе этих примитивных сужде-
ний лежит обобщенная система величин [34], позволя-
ющая обрабатывать информацию о времени, числе и 
пространстве. С позиций этого подхода обработка сен-
сорной информации в соответствии с ее пространствен-
ными, временными и числовыми свойствами является 
требованием центральной нервной системы [4].

Считается, что возможность различать длитель-
ность, количество и величину объектов или событий 
друг от друга зависит от их соотношения, а не от абсо-
лютной числовой разницы, что согласуется с законом 
Вебера [6]. Согласно теории величин В. Уолша 
(V. Walsh), эта способность является врожденной [34].

Одним из исследований, подтверждающих эту гипо-
тезу, является исследование М. де Хевиа и коллег (M.de 
Hevia et al.), проведенное с участием детей в возрасте 
7—94 часов от рождения. В ходе исследования было 
установлено, что новорожденные связывают количе-
ство и продолжительность с пространственной длиной, 
когда эти размеры изменяются в одном направлении 
(число или длительность увеличиваются с увеличением 
длины), т. е. после ознакомления с сопряжением двух 
величин новорожденные ожидают, что эти измерения 
изменятся в одном направлении. Вместе с этим была 

показана чувствительность новорожденных к времен-
ным характеристикам событий [27].

Похожие исследования были проведены и для немно-
го более старших детей. В исследовании Л. Гава и коллег 
(L. Gava et al.) было показано, что трехмесячные младен-
цы способны различать длительность визуальных стиму-
лов в соотношении 1:3 [10]. К. ВанМарл и К. Уинн 
(K. VanMarl, K. Winn) в своем исследовании продемон-
стрировали, что дети в возрасте 6 месяцев могут разли-
чать длительность аудиовизуальных стимулов уже в 
соотношении 1:2, однако в соотношении 2:3 — еще нет 
[32]. Согласно данным Э. Брэннон и коллег (E. Brannon 
et al.), возможность различать временные интервалы в 
таком соотношении доступна младенцам 10 месяцев [8]. 
Такая же динамика в этом возрасте наблюдается для раз-
личения количества, что говорит в пользу подтвержде-
ния теории об общей системе величин.

Несмотря на то, что теория величин получила широ-
кое распространение, последние исследования свиде-
тельствуют, что на протяжении жизни траектории раз-
вития представлений о пространстве, времени и числе 
расходятся и отдаляются друг от друга, хотя и остаются 
связанными друг с другом [15]. Начиная с двух лет, вре-
менная дифференциация остается ниже, чем простран-
ственная или количественная, и эта тенденция сохраня-
ется всю жизнь. По данным Д. Одик (D. Odic), пред-
ставления о пространстве и числе в трехлетнем возрасте 
примерно сопоставимы, а в 4 года в них уже наблюдают-
ся расхождения. Временная дифференциация к этому 
возрасту намного ниже, чем пространственная [22].

В многочисленных исследованиях подтверждается, 
что пространственная и количественная информация 
может влиять на временные суждения (подробнее см. 
[2]), что говорит в пользу теории величин, однако 
информация о длительности не влияет на изменения 
суждений о пространстве и количестве, что ставит ее 
под сомнение [15].

Возможность оценки времени независимо от коли-
чественных и пространственных характеристик изуча-
лась в исследовании Дж. Проваси и коллег (J. Provasi et 
al.). В ходе исследования с помощью зрительного под-
крепления 4-месячных детей приучали смотреть влево 
во время короткого звукового сигнала (500 мс) и впра-
во во время длинного звукового сигнала (1500 мс). 
В контрольной серии детям предъявлялись различные 
звуковые интервалы без подкрепления. Была выявлена 
высокая чувствительность младенцев к времени предъ-
явления стимулов [24].

Похожую парадигму исследования использовали 
К.Дж. Комишен и С.А. Адлер (K.J. Comishen, 
S.A. Adler), изучая явление антиципации. Ими было 
показано, что полугодовалые младенцы различают 
длительность визуальных стимулов в диапазоне мил-
лисекунд и используют эту информацию в предвосхи-
щении предстоящего события. Однако дети в возрасте 
3 месяцев еще не обладают такой способностью. 
Авторами был сделан вывод о том, что в возрасте от 3 
до 6 месяцев развивается способность различать, коди-
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ровать и включать временную информацию порядка 
миллисекунд в визуальные ожидания [9].

Таким образом, чувствительность к длительности у 
младенцев может проявляться в том, что они соответ-
ствующим образом приспосабливают свое поведение к 
временным рамкам событий. Но иметь чувствитель-
ность к времени не означает понимание того, что собы-
тия имеют определенную продолжительность [20].

Суждения маленьких детей о времени зависят от 
контекста и тесно связаны с ситуацией, в которой 
переживается временной промежуток. То есть пред-
ставления о длительности событий не отделяются еще 
от самих событий или свойств объектов, которые дети 
исследуют (например, действия с более тяжелым пред-
метом оцениваются ими как более длительные, чем 
действия с более легким [11]).

Одним из факторов, влияющих на оценку длитель-
ности детьми и широко описанным в литературе, явля-
ется эмоциональная окраска стимула. Так, например, 
при наблюдении за лицом, выражающим гнев и страх, 
время переоценивается. Это характерно для всех воз-
растных групп, включая детей 3 лет [13], 5, 8 лет и 
взрослых [12]. Меньший, но все же очевидный, эффект 
переоценки длительности восприятия отмечался для 
радостного и печального лиц и также был зафиксиро-
ван во всех возрастных группах. Эмоция стыда на лице 
собеседника вызывает недооценку времени, начиная с 
8-летнего возраста [12].

Считается, что сложности оценки времени у детей 
объясняются недостаточным развитием внимания и 
регуляторных функций в детском возрасте [11; 33] 
(термин «executive function» переводится по-разному: 
как исполнительные или регуляторные функции. 
Последнее кажется более правильным, так как в состав 
этих функций входят планирование, принятие реше-
ния, возможности торможения, переключения внима-
ния, «когнитивная гибкость» и т. д. [более подробно 
см.: 1]). Используя серию нейропсихологических 
тестов, предназначенных для оценки когнитивных 
способностей у детей, П. Зеланти и С. Друа-Воле 
(Р. Zélanti, S. Droit-Volet) выявили значимую корреля-
цию между чувствительностью ко времени и внимани-
ем, что приводит к «более шумному восприятию» вре-
мени, отчасти из-за трудностей, с которыми сталкива-
ются дети, сосредоточивая свое внимание на течении 
времени [37]. Это объясняет, почему оценка времени 
часто нарушается у детей с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ) [4; 11; 37]. Существует 
подтверждения того, что в более старшем возрасте у 
людей с СДВГ имеются сложности с воспроизведени-
ем временных величин [4].

Рассматривая возможность оценки времени в связи 
с регуляторными функциями, К. Викарио (С. Vicario) 
приводит данные о взаимосвязи между импульсивно-
стью и недооценкой интервалов длительностью 
несколько секунд [33].

Тем не менее, начиная с 3 лет дети имеют представле-
ния о длительности событий повседневной жизни. Еще 

не владея знаниями о единицах времени, они могут 
отнести знакомые действия к нескольким категориям, 
от менее длительных к более длительным [26].

A.-K. Раттат и С. Друа-Воле (A.-C. Rattat, S. Droit-
Volet) показали, что к 5 годам (но не раньше) дети 
могут не только правильно рассчитывать свои дей-
ствия, но и имеют представление о длительности, 
которое абстрагировано от конкретных событий. 
В ходе исследования было обнаружено, что дети этого 
возраста могут переносить усвоенный эталон длитель-
ности на другую деятельность [25].

В проведенном К. Тиллман и Д. Барнер (K. Tillman, 
D. Barner) исследовании было показано, что дети 5 лет 
могут оценивать продолжительность событий, отображая 
ее на временной линии, при этом недостаточно владея 
знаниями о физических единицах (час, минута и т. д.) [29].

Между 5 и 9 годами способность оценивать времен-
ные промежутки значительно возрастает [11]. В иссле-
довании П. Зеланти и С. Друа-Воле (Р. Zélanti, S. Droit-
Volet) было показано, что способность различать более 
короткие временные промежутки появляется раньше, 
чем способность различать более длительные интерва-
лы. Исследователи связывают восприятие более корот-
ких промежутков времени с развитием кратковремен-
ной памяти, а более длительных — с вниманием и 
функциями регуляции и контроля и, соответственно, 
более ранним развитием в онтогенезе кратковремен-
ной памяти, чем функций произвольного внимания 
[37]. Проведенное К. Халлез и С. Друа-Воле (Q. Hallez, 
S. Droit-Volet) исследование показало, что в возрасте 
6 лет оценка детьми коротких промежутков времени 
(до 2 с) достигает того же уровня, что у взрослого чело-
века, а оценка длительных промежутков времени 
(более 2 с) — в возрасте 8—9 лет [14].

Исследование Г. Портновой, А. Ребрейкиной, 
О. Мартыновой также выявило связь временной обра-
ботки с функциями внимания и памяти, а также с вер-
бальным и пространственным мышлением. Согласно 
полученным ими данным, ретроспективная оценка про-
должительности значительно улучшается в возрасте от 6 
до 8 лет, но улучшение оценки времени менее выражено  
у детей, получивших низкие результаты в указанных 
тестах. Способность предвидеть длительность предстоя-
щих событий улучшается у детей в возрасте от 9 до 11 лет. 
При этом улучшение предвосхищения времени отрица-
тельно коррелирует с количеством ошибок, допущенных 
во время теста на динамический праксис [23].

Недостаточно развитая способность к оценке дли-
тельностей часто приводит к различным трудностям в 
школьном обучении. Так, например, ее связывают с 
развитием дислексии; обучение временной дифферен-
циации, согласно имеющимся данным, наоборот, при-
водит к уменьшению ее проявлений [35].

К 6 годам у ребенка чаще всего уже имеются представ-
ления об измерении времени. Дети этого возраста обыч-
но знакомы с такими понятиями, как секунда, минута, 
час, день, месяц и т. д. Ф. Лабрель и коллеги (F. Labrell et 
al.) в своем исследовании показали связь знаний единиц 
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времени, их взаимоотношений и умение ими пользовать-
ся детей 6—11 лет с их знаниями о числах, навыками 
устного счета и сравнения, а также рабочей памятью. В 
исследовании также было показано, что знания о време-
ни увеличиваются с 6 до 8 лет особенно интенсивно. 
Наибольшую связь знаний о времени выявили с четырь-
мя числовыми компонентами: академическим знанием 
чисел и фактов о них, оценкой числовой линии, контек-
стуальной оценкой (например, 10 — это мало для листьев 
на дереве, но много для детей в семье) и числовыми 
задачами, включающими рабочую память (например, 
сравнение чисел, представленных устно) [28; 30].

Таким образом, начиная с 5 лет у детей формируется 
представление о длительности, а развитие точности вре-
менных представлений в детском возрасте увеличивает-
ся и связано с развитием кратковременной и рабочей 
памяти, внимания, функций регуляции и контроля, 
пространственных и математических представлений.

Периодические часы и локализация события 
во времени

Обработка информации о длительности очень 
важна, но важно и то, как человек локализует события 
во времени.

Некоторые процессы регулярно повторяются, и 
каждое повторение происходит в соответствии с посто-
янными периодами времени, которые определяют 
начало и конец цикла: конец одного цикла знаменует 
начало нового цикла (сутки, времена года, годы и т. д.) 
[21]. Распознавание того, в какой момент такого цикла 
происходит событие, позволяет выполнять действия в 
соответствующей последовательности и помогает 
предсказывать то, что произойдет дальше [20].

Важным компонентом в развитии представлений о 
времени такого рода является антиципация. Даже очень 
маленькие дети ожидают, что событие изменится опре-
деленным образом, или что оно будет связано с другим 
событием [27], предвосхищают появление взрослого, 
привыкают к тому, что купание происходит перед сном 
и т. д. Регулярность и предсказуемость событий являет-
ся основой для понимания мира младенцами [9].

Понимание того, что каждое событие при этом уни-
кально, появляется у ребенка в процессе его развития 
и, в частности, связано с овладением языком [20; 28]. 
Так, взрослые могут говорить с ребенком о событии, 
которое случилось в прошлом, тем самым побуждая 
его к овладению этим понятием.

Ребенок начинает употреблять в речи прошедшее 
время примерно к 1,5—2 годам, но использует его не 
столько для обозначения местоположения события во 
времени (произошло событие в прошлом или прои-
зойдет в будущем), сколько со статусом события 
(завершено оно или нет). Согласно точке зрения 
Т. МакКормак и К. Хоэрл (Т. McCormack, К. Hoerl), 
пониманию того, что событие находится в прошлом 
или будущем дети учатся в период с 2 до 3 лет. Однако 

в этом возрасте у детей все еще нет четкого представле-
ния о временных взаимоотношениях, т. е. то, что 
событие произошло в прошлом, не означает понима-
ния его связи с другими событиями [20].

Представления о временной прямой, где какой-то 
точкой обозначено настоящее, с одной стороны от нее 
находится будущее, а с другой стороны прошлое, появ-
ляется у детей не раньше 4—5 лет. Это было подтвержде-
но в исследовании К. Тиллмана и коллег (К. Tillman et 
al.), в ходе которого детям 3—8 лет показывали горизон-
тальную линию с вертикальной линией посередине, 
которая обозначала «прямо сейчас», и просили отметить 
места некоторых прошлых (например, завтрак в то утро) 
и будущих событий (их следующий день рождения) [31].

Интересно, что независимо от культуры люди чаще 
ассоциируют меньшие числа с левой стороной, а боль-
шие — с правой. Р. Ругани и коллеги (R. Rugani et al.) 
предполагают, что люди эволюционно предрасположе-
ны к такому представлению чисел, что может быть 
результатом асимметричного созревания мозга, при 
котором правое полушарие (которое обрабатывает 
левое поле зрения) развивается быстрее, чем левое  [3]. 
Однако впоследствии эти представления изменяются 
или остаются прежними в зависимости от влияния 
культуры. В отношении временных прямых влияние 
культуры прослеживается больше: в культурах с направ-
лением письма слева направо временная прямая имеет 
такое же направление, в культурах с направлением 
письменности справа налево — наоборот [5; 15].

Однако важно не только понимание, что некоторые 
события расположены в прошлом, настоящем и буду-
щем, но и понимание того, что эти точки систематиче-
ски меняются с течением времени. Т. МакКормак и 
К. Хоэрл (Т. McCormack, К. Hoerl) считают, что оно 
появляется около 5 лет [16]. Кроме того, в этом возрас-
те появляется способность понимания причинно-
следственной значимости временного порядка или 
«временно-причинное рассуждение» [19].

С овладением детьми системой часов и календаря, а 
это происходит около 5 лет, появляется способ описа-
ния времени и мышления о нем, который не связан с 
событиями. Вполне вероятно, что овладение этой систе-
мой делает природу самого времени более понятной 
ребенку. Т. МакКормак и К. Хоэрл считают, что систе-
ма часов и календарь фиксируют как повторяющиеся 
циклы (дни, недели и годы), так и конкретные уникаль-
ные точки во времени. Овладение этой системой дости-
гается только в контексте обширной социализации и, 
как правило, в результате прямого обучения. Тем не 
менее, как только дети приобретают эту систему, они, 
возможно, овладевают способом мышления о самом 
времени, которого у них раньше не было [20].

Осознание себя во времени

Представления о длительности событий и их место-
положении в ряде других имеет важное значение в раз-
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витии ребенка. Но способность рассуждать о времени 
предполагает не только понимание взаимосвязи собы-
тий, но и их связи с собственной жизнью.

Память на лично пережитые события носит назва-
ние эпизодической. На ее развитие оказывает влияние 
в частности то, насколько подробно родители обсуж-
дают с детьми прошлые события [18]. Эпизодическая 
память необходима для овладения временными поня-
тиями, особенно концепцией прошлого, но она не 
является единственным необходимым для этого усло-
вием. Эпизодические воспоминания могут нести 
информацию о своей внутренней временной структу-
ре, т. е. как долго и в каком порядке происходили 
события, а могут нести информацию только о том, что 
событие произошло в прошлом [7].

По мнению Т. МакКормак и К. Хоэрл, овладение 
системой рассуждений о времени, которое происходит 
в возрасте около 5 лет, позволяет представить свою 
жизнь как развернутую во времени, а любые собы-
тия — как уникальные, неповторяющиеся точки не 
просто на временной линии, а на линии своей жизни. 
Способность рассуждать о времени дает возможность 
думать об отдельных результатах действий или собы-
тий как о «кирпичиках», из которых строится жизнь в 
целом. В частности, представление о будущем возна-
граждении возможно лишь в том случае, если человек 
понимает и признает существование будущего как 
момента времени, отличного от настоящего [16] (при-
мером могут служить исследования, в которых ребенку 
предлагается взять одно вознаграждение сейчас или 
подождать и получить двойное вознаграждение; 
известно, что в 4 года ребенок уже способен сделать 
выбор в пользу отложенного вознаграждения).

Одним из компонентов временного мышления явля-
ется временное сравнение, лежащее в основе понимания 
собственной непрерывности во времени и самооценки: 
можно сравнить представления о себе в прошлом с пред-
ставлением о себе в настоящем. Непрерывность Я во 
времени (temporally extend self) рассматривается как 
основа собственной идентичности и развития личности 
[36]. Согласно имеющимся данным, о наличии непре-

рывного Я у ребенка, т. е. осознании им себя в прошлом, 
настоящем и будущем, можно говорить, начиная с 4-лет-
него возраста. Это было показано в лонгитюдном иссле-
довании М. Лазаридис (М. Lazaridis). Также было пока-
зано, что на развитие представлений о непрерывности Я 
у ребенка решающее влияние оказывает опыт общения с 
ухаживающими за ним взрослыми [17].

Заключение

Представления о времени формируются и диффе-
ренцируются на протяжении детства и являются важ-
ным аспектом в развитии ребенка. Начиная с прими-
тивного чувства времени и ранних явлений антиципа-
ции, развивающееся понимание длительности собы-
тий и их местоположения в ряду других позволяет 
ребенку более эффективно планировать и регулиро-
вать свое поведение, распределять свои ресурсы. 
Отнесение событий к собственному опыту является 
важной составляющей формирующихся самосознания 
и идентичности.

Понимание того, что события имеют определенную 
длительность независимо от того, чем они наполнены, 
появляется примерно к пяти годам и связано с разви-
тием когнитивных способностей, речи, представлений 
о числе. К этому возрасту формируется полноценная 
способность рассуждать о времени, основанная на 
представлениях о времени как необходимом измере-
нии, характеризующем уникальное местоположение 
событий на линии собственной жизни.

Несмотря на большой интерес к исследованию про-
блем времени в зарубежной психологии развития, 
отечественных исследований на эту тему значительно 
меньше. Многие аспекты данной проблематики счита-
ются отечественными учеными либо недостаточно 
значимыми, либо достоверно изученными. Хочется 
выразить надежду, что в будущем положение дел 
несколько изменится и отечественные разработки в 
области психологии времени также будут представле-
ны в мировой научной среде.
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Данная статья — обзор зарубежных исследований по проблеме организации психолого-педагогической 
помощи дошкольникам с тяжелыми множественными нарушениями (ТМНР). Приведены ретроспектив-
ные данные и современные представления об этой нозологической группе в России. Параллельно рассмо-
трены современные представления о ней в других странах, актуальные исследования в области диагности-
ки, организации обучения, воспитания, социальной реабилитации детей дошкольного возраста с тяжелой 
инвалидностью. Среди мер по решению вопросов развития социально-коммуникативной сферы отмечена 
эффективность мероприятий, направленных на обучение дошкольников и их ближайшего окружения 
использованию средств альтернативной и дополнительной коммуникации, обеспечению доступного и 
развивающего общения. Среди особенностей разработки и реализации специальных учебных программ 
выделены значимость командного подхода, сотрудничества с семьей и ориентации на обучение ребенка-
инвалида жизненно необходимым навыкам. При сравнении предмета обсуждения с отечественной теори-
ей и практикой отмечены сходство терминологических противоречий, а также признанность и использо-
вание в нашей стране многих зарубежных методов и подходов.

Ключевые слова: глубокие нарушения, тяжелые нарушения, множественные нарушения, интеллектуаль-
ные нарушения, нарушения развития, непрерывное обучение, естественное обучение, повседневное обу-
чение, обучающие подсказки, развивающая среда, совместное обучение, пошаговое обучение, альтерна-
тивная коммуникация, дополнительная коммуникация, АДК.
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This article is a review of foreign studies devoted to the organization of psychological and pedagogical assistance to 
preschool children with severe multiple disorders (SMD). Retrospective data and modern ideas about this nosological 
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Введение

В современном мире растет численность детей, 
имеющих тяжелые патологии развития и/или их соче-
тания. Приобретает актуальность изучение различных 
подходов к пониманию особенностей таких детей, их 
потребностей, вопросов организации помощи им при 
раннем выявлении нарушений в развитии. В данном 
контексте, для адекватной оценки состояния пробле-
мы и в связи с ее глобальным характером, а также для 
обсуждения специалистами и обмена опытом, боль-
шое методологическое значение имеет изучение совре-
менных зарубежных исследований.

Сбором статистических данных о частоте и разноо-
бразии нарушений развития занимается несколько 
международных общественных организаций 
(ЮНЕСКО, ВОЗ, ЮНИСЕФ). Однако получение 
абсолютно точных и исчерпывающих данных является 
чрезвычайно непростой задачей, так как разные стра-
ны имеют свои критерии выделения различных катего-
рий лиц с нарушениями в развитии, что касается и 
детей с тяжелыми множественными нарушениями.

В «Докладе о глобальном бремени болезней» 
(2011 г.) было приведено измерение детской инвалид-
ности среди детей от 0 до 14 лет. По оценкам, представ-
ленным в нем, 95 миллионов (5,1%) детей в мире 
имели ту или иную форму инвалидности. При этом у 
13 миллионов (0,7%) была определена «тяжелая форма 
инвалидности» [2].

По данным ЮНИСЕФ от декабря 2021 г. (обзор о 
детях-инвалидах), почти 240 миллионов детей в мире 
имеют ту или иную форму инвалидности. При этом 1% 
детей в мире в возрасте от 2 до 4 лет и 6 % детей в воз-
расте от 5 до 17 лет имеют одновременно более одного 
функционального нарушения.

По данным американского Галлаудетского универ-
ситета для глухих 2003 года, 40% детей с потерей слуха 

имеют дополнительные нарушения развития, которые 
могут повлиять на образование и адаптивное развитие: 
9,8% глухих детей имеют нарушение интеллектуального 
развития, 4,4% — нарушения зрения, 6,6% — гиперак-
тивность с дефицитом внимания [36]. Также, в обзоре 
эпидемиологических исследований распространенных 
нарушений развития Э. Фомбонн (Fombonne E.) от 2003 
г., от 40 до 60 % лиц с расстройствами аутистического 
спектра имеют интеллектуальные нарушения [18; 39].

Данная проблема охватывает все возрастные груп-
пы населения. Беря свое начало в детском возрасте, 
повседневные трудности у лиц с тяжелой инвалидно-
стью, при сочетании нескольких сложных нарушений 
развития, могут только усугубляться в отсутствие 
эффективной помощи.

В диагностическом и статистическом руководстве 
по психическим расстройствам 5-го издания (Diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders, 5-edition — 
DSM-5) указано, что общая распространенность тяже-
лой инвалидности среди населения составляет 6 на 
1000 человек [23].

Распространенность тяжелой инвалидности среди 
детей растет по причине глобального роста заболева-
ний, в том числе в результате экстремальных преждев-
ременных родов [4; 5; 9; 35]. Дети с тяжелыми и глубо-
кими нарушениями интеллекта и развития (Severe and 
Profound Intellectual and Developmental Disabilities — 
SPIDD) также часто имеют хронические соматические 
заболевания, в том числе тяжелые, прогрессирующие.

Таким образом, государству необходимо обеспечи-
вать раннюю (в том числе перинатальную) диагностику 
нарушений развития у детей, реабилитационные меро-
приятия, постоянный специализированный медицин-
ский уход, особые образовательные условия, учет инди-
видуальных особенностей и потребностей детей с 
ТМНР для реализации их прав на доступное образова-
ние и получение необходимой медицинской помощи.

group in Russia are presented. In parallel, modern ideas about it in other countries, current research in the field of 
diagnostics, organization of education, upbringing and social rehabilitation of preschool children with severe disabilities 
are considered. Among the measures to address issues of development of the socio-communicative sphere, the effective-
ness of measures aimed at teaching preschoolers and their immediate environment to use the means of alternative and 
additional communication, ensuring accessible and developing communication was noted. Among the features of the 
development and implementation of special educational programs, the importance of a team approach, cooperation 
with the family and orientation towards teaching disabled child vital skills are highlighted. When comparing the subject 
of discussion with domestic theory and practice, the similarity of terminological contradictions was noted, as well as the 
recognition and use in our country of many foreign methods and approaches.

Keywords: profound disabilities, severe disabilities, multiple disabilities, intellectual disabilities, developmental dis-
abilities, systematic instruction, embedded instruction, natural cues, natural consequences, learning prompts, fading 
assistance, active learning, collaborative learning, alternative communication, augmentative communication, ACC.
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Проблема определения тяжелых множественных 
нарушений как выделенного системно 

самостоятельного типа нарушений развития

Приведем анализ тематики научных статей за 
последние 6 лет на примере 5 популярных зарубеж-
ных научных журналов (табл. 1, рис. 1) и 5 отече-
ственных (табл. 2, рис. 2), в которых публикуются 
исследования в области специальной педагогики и 
психологии.

Таким образом, можно отметить, что актуальных 
исследований, посвященным вопросам обучения, вос-
питания и реабилитации детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями в развитии и их сочетания-
ми, немного, как в России, так и за рубежом. При этом 
единичные работы посвящены внутрипопуляционной 

группе детей, имеющих в структуре комплекса нару-
шений наиболее выраженные нарушения интеллекту-
ального развития.

В истории отечественной дефектологии дети, имею-
щие выраженные нарушения интеллекта, долгое время 
считались «необучаемыми». В связи с этим не было 
исследований, посвященных изучению их психологиче-
ских особенностей, вопросам организации воспитания, 
обучения, реабилитации. Сохранилось немного источ-
ников, свидетельствующих об отдельных попытках обу-
чать детей, по описанию поведения и других особенно-
стей подходящих под критерии категории детей с тяже-
лыми множественными нарушениями [1].

Постепенно, с развитием отечественной дефекто-
логии, начали появляться исследования, описанный 
практический опыт врачей, педагогов, психологов, 
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«Research and Practice 
for Persons with Severe 
Disabilities»

1 6 7 5 13 18 4 6 11 3 14 17 3 15 18 4 15 19 20 69 89 22,47%

«Focus on Autism and 
Other Developmental 
Disabilities»

1 9 10 0 19 19 1 21 21 0 22 22 0 24 24 3 22 25 5 117 122 4,10%

«Journal of Intellectual 
Disabilities»

0 14 14 2 33 35 0 27 27 3 28 31 4 16 20 3 19 22 12 137 149 8,05%

«Journal of Learning 
Disabilities»

0 17 17 0 27 27 0 34 34 0 30 30 0 48 48 0 57 57 0 213 213 0%

«The Journal of Special 
Education»

1 9 10 2 20 22 0 21 21 0 21 21 1 20 21 0 21 21 4 112 116 3,45%

Рис. 1. Анализ тематики статей в зарубежных журналах за 2017—2022 гг.
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заинтересованных в поиске эффективных путей помо-
щи таким детям. Таким образом, у них начали выде-
лять и другие дополнительные нарушения, кроме 
нарушений интеллекта [4]. Однако долгое время для 
таких детей не существовало возможностей для полу-
чения образования и качественного психолого-педаго-
гического сопровождения.

В настоящее время дети с тяжелыми множествен-
ными нарушениями (далее — ТМНР) включены в 
систему образования нашей страны. Однако отмечает-
ся выраженная недостаточность исследований, посвя-
щенных вопросам методологии их обучения, воспита-
ния, а также организации психологического сопрово-
ждения. Право детей с ТМНР на образование стал 
обеспечивать Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России 2013 г. 
[3]. Но только в 2020 году была разработана и представ-
лена на обсуждение специалистов «Примерная адапти-
рованная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями развития» [4]. В этом 
документе категория детей раннего и дошкольного 
возраста до 8 лет с тяжелыми множественными нару-
шениями развития (ТМНР) определяется как «... име-
ющие вариативные сочетания нескольких первичных 
нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигатель-
ных) различной степени тяжести» [4].

Однако в научных исследованиях все еще нет един-
ства используемого определения данной категории 
детей. В качестве синонимов ТМНР встречаются такие 
категорийные определения, как «дети с комплексны-
ми нарушениями в развитии», «со сложными дефекта-
ми», «сложными нарушениями развития» и др. [4].

Согласно данным современных отечественных 
исследователей и взглядам Л.С. Выготского, в структу-
ре личности детей с тяжелыми сочетанными наруше-
ниями развития имеет место сложный иерархический 
компонент социальных отклонений вторичного и тре-
тичного характера, которые возникают опосредованно 
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ная психология»
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«Вопросы психического здо-
ровья детей и подростков»
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«Психолого-педагогические 
исследования»
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рекционной педагогики»
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Рис. 2. Анализ тематики статей в отечественных журналах за 2017—2022 гг.
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в процессе аномального развития (например, вторич-
ное нарушение речи и коммуникации у ребенка с нару-
шениями слуха) [4].

Для этой категории детей характерна «универсаль-
ная закономерность единства нарушений физическо-
го развития и вызванных ими социальных ограниче-
ний, а также механизм их взаимовлияния друг на 
друга, проявляющийся в виде атипичного варианта 
развития» [4].

Важная отличительная характеристика детей с 
ТМНР — «... многообразие и своеобразие вариантов 
развития, что не позволяет их рассматривать внутри 
других категорий детей, а указывает на объединение в 
особую группу психического развития» [4].

В раннем возрасте у таких детей, как правило, выяв-
ляют 1—2 первичных нарушения развития. Позднее 
могут появиться или быть выявлены и другие дополни-
тельные нарушения. Тяжесть, структура и характер пер-
вичных и вторичных нарушений определяют динамику 
и вариант их психического развития [4].

В соответствии с федеральными правилами США, 
термин «множественные нарушения» определяется 
как «сопутствующие повреждения (concomitant 
impairments)... которые вызывают такие особые обра-
зовательные потребности, из-за которых невозможно 
обучаться по специальным образовательным програм-
мам для людей только с одним дефектом» [34; 42].

В зарубежной научной литературе для обозначения 
данного контингента часто используется термин «глу-
бокие интеллектуальные и множественные наруше-
ния» (Profound Intellectual and Multiple Disabilities — 
PIMD) для описания сочетания глубокой психомотор-
ной дисфункции и таких глубоких интеллектуальных 
нарушений. Считается, что точный уровень их интел-
лектуального развития трудно оценить с помощью 
стандартизированных тестов [24].

Лица с PIMD представляют собой гетерогенную 
группу с точки зрения этиологии и структуры наруше-
ний. Наккен (Nakken) и Власкамп (Vlaskamp) предпо-
лагают, что PIMD правильнее всего рассматривать как 
спектр нарушений. Учитывая размытость границ при 
дифференциации PIMD от других состояний, пример-
ная распространенность PIMD составляет около 
0,025% от всей детской популяции [8]. Представленность 
сенсорных нарушений среди этой группы детей доста-
точно высока, причем наиболее распространенными 
являются нарушения зрения. Также отмечаются такие 
сопутствующие заболевания, как желудочно-кишеч-
ные проблемы и судорожные расстройства.

В зарубежных исследованиях также часто использу-
ются термины Severe and Profound Intellectual and 
Developmental Disabilities (SPIDD) — тяжелые и глубо-
кие нарушения развития интеллекта и развития [27], 
Severe Multiple Disabilities (SMD) — тяжелые множе-
ственные нарушения [8; 42].

Большинство исследований в США и странах запад-
ной Европы, посвященных вопросам организации обуче-
ния детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, описаны в контексте практик организации 
инклюзивного образования. Однако подчеркивается, что 
данные методы могут быть использованы и в других фор-
мах организации обучения детей с ТМНР [31].

В системах образования стран Запада (США, 
Канада) и Европы (Великобритания, Швеция, 
Германия) получает широкое распространение прин-
цип интегрированного подхода. Он предполагает орга-
низацию специальных условий для эффективного обу-
чения детей с особенностями развития совместно с их 
«типично развивающимися сверстниками». В рамках 
интегрированного подхода организовывается помощь 
всем участникам образовательного процесса: детям-
инвалидам, «типично развивающимся сверстникам», 
специалистам и родителям. Также получают активное 
развитие программы ранней помощи, давно функцио-
нирующие в этих странах [19; 22; 29; 30].

Особенности коммуникативного развития детей 
с тяжелыми множественными нарушениями

Определение интеллектуальной инвалидности 
включает в себя не только низкие результаты психоло-
гических тестов, направленных на изучение интеллек-
та, но и способности индивида адаптироваться к соци-
уму. Таким образом, когнитивные трудности приводят 
к серьезным нарушениям в общении, эмоциональной 
регуляции, социальном взаимодействии [31; 40]. 
Несколько исследований осветили особенную выра-
женность этих трудностей у людей с умеренными и 
тяжелыми интеллектуальными нарушениями.

Отмечается, что дети с PIMD в значительной степе-
ни зависят от поддержки взрослых в ситуациях соци-
ального взаимодействия, участия в каких-либо меро-
приятиях. Большинство их них ограничены в способ-
ности использовать язык или символы в любой форме. 
Часто такие дети общаются очень специфическими 
способами, понятными только самым близким людям 
и редко сами инициируют общение [33; 37; 38].

Кроме того, в зависимости от поведения партнера 
по общению у ребенка с PIMD может быть вызвано 
различное коммуникативное поведение. В исследова-
нии Ниджс (Nijs) и др. обнаружено, что когда дети с 
PIMD взаимодействовали со своими типично развива-
ющимися братьями и сестрами, уровень сложности, 
разнообразности их коммуникативного поведения 
увеличивался в ситуациях, когда типично развиваю-
щиеся сиблинги комбинировали как вербальные, так и 
невербальные сигналы, чтобы привлечь их внимание. 
Кроме того, рядом авторов было отмечено, что каче-
ство общения может варьироваться в зависимости от 
соматического и физического самочувствия ребенка с 
PIMD. Нестабильное состояние здоровья может нега-
тивно сказаться на способности детей к общению [42].

Есть данные, что лица со SPIDD нуждаются в 
гораздо большей помощи в отношении физического и 
психического здоровья, чем население в целом. Однако 
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проблемы с психическим здоровьем в этой группе осо-
бенно трудно определить из-за нарушений общения и 
отсутствия способности таких детей выражать эмоции 
очевидным образом, что также затрудняет диагностику 
их состояния и оказание им специальной помощи.

О наличии нарушений психического здоровья 
можно судить по нарушениям поведения, часто агрес-
сивного по отношению к себе или другим людям. 
Такое поведение может быть реакцией на неудовлетво-
рение своих потребностей. Отмечается, что доказа-
тельную базу для вмешательств, направленных на 
улучшение психологического благополучия людей с 
SPIDD и тех, кто их поддерживает, нужно искать на 
ранних стадиях развития таких детей, что и определяет 
направления дальнейших исследований [10; 25; 27].

Национальный объединенный комитет США по 
коммуникационным потребностям лиц с тяжелой 
инвалидностью подчеркивает «важность развития 
общения для всех детей». Основываясь на позиции в 
отношении права на получение услуг связи и поддерж-
ки, отмечается, что их реализация должна основывать-
ся на потребностях и предпочтениях человека в обще-
нии (а не на каких-либо других заранее определенных 
критериях). Также отмечается важность включения 
лиц, признанных умственно отсталыми, в решения, 
касающиеся их повседневной жизни, и обращения с 
ними с достоинством и уважением. Но некоторые 
авторы отмечают, что пока уделяется мало внимания, 
или не уделяется внимания вовсе, облегчению комму-
никации и отношений, что является важным условием 
для того, чтобы человек с тяжелыми нарушениями мог 
чувствовать себя ценным в обществе [12; 20; 21].

Существует множество практик, методов с доказан-
ной эффективностью, которые распространены в орга-
низациях, осуществляющих психолого-педагогиче-
ское сопровождение детей с ТМНР, имеющих выра-
женные нарушения интеллекта. Многие из них пере-
няты и используются в нашей стране [19; 30].

В книге «Educating Students with Severe and Multiple 
Disabilities: A Collaborative Approach» представлен 
обзор современных подходов и представлений о работе 
с детьми данной категории. Авторами описаны следу-
ющие методы для формирования и развития навыков 
общения у детей с ТМНР:

• обучение в естественной бытовой среде и повсед-
невной жизнедеятельности;

• предоставление множества благоприятных воз-
можностей ребенку для проявления себя (учет доступ-
ных средств самовыражения и общения: мимики, 
взгляда, движений, вокализаций и др.; побуждение 
ребенка к ответной реакции, общению; предоставле-
ние возможностей совершать выбор; включение в 
повседневные дела, взаимодействие с другими детьми 
и взрослыми, досуговые мероприятия и др.)

• обеспечение отзывчивых партнеров по обще-
нию;

• систематические процедуры обучения — подбор 
и организация обучения детей использованию альтер-

нативных устройств, способов общения с использова-
нием различных обучающих подсказок.

Несколько авторов, исследовавших коммуникатив-
ные вмешательства для детей с PIMD — глубокими 
интеллектуальными и множественными нарушениями 
(Profound intellectual and multiple disabilities) — предпо-
лагают, что дополнительная и альтернативная коммуни-
кация (AAC) (например, ручные жесты, тактильные 
символы, картинки или устройства, генерирующие речь) 
могут эффективно использоваться с детьми с ограничен-
ными возможностями, которые рано учатся общаться 
(т. е. уровни развития младенцев и детей ясельного воз-
раста). Более того, было обнаружено, что вмешательства 
с использованием альтернативной и дополнительной 
коммуникации оказывают положительное влияние на 
восприятие родителями речевого развития детей млад-
шего возраста с нарушениями развития [13; 16; 17; 26; 28; 
33; 43]. Подобные выводы формулируются и в современ-
ных отечественных исследованиях [4; 6].

Проблемы организации и содержания обучения 
детей с тяжелыми множественными нарушениями

Авторы «Educating Students with Severe and Multiple 
Disabilities: A Collaborative Approach» предложили для 
команд специалистов, работающих с детьми, имеющи-
ми сочетание различных тяжелых нарушений разви-
тия, схему реализации индивидуальной образователь-
ной программы обучения детей с тяжелой инвалидно-
стью (The Individualized Education Program—IEP). 
В ней образовательный процесс начинается с опреде-
ления перспективных целей и задач обучения для уча-
щихся. Затем описывают процесс их достижения.

Первым шагом является принятие решения о пла-
нируемых результатах обучения. В качестве варианта 
предлагаются следующие группы достижений:

• доступные, функциональные навыки;
• членство в семье, школе и сообществе;
• значимые отношения;
• самоопределение и принятие решений.
Следующим шагом является принятие решения о 

подходе к разработке учебной программы и обучению. 
Описывается структура, которая включает в себя сле-
дующие пункты.

1. Планирование, ориентированное на личность, 
семью и близкое окружение ребенка.

Семьи, воспитывающие маленьких детей с тяжелой 
инвалидностью, сталкиваются с опытом, который 
часто уникален и выходит далеко за рамки раннего 
детства из-за интенсивности и серьезности потребно-
стей их ребенка. Важно изучение, анализ условий этих 
семей для предоставления необходимых услуг и под-
держки [11; 14]. Понимание семейных проблем и пер-
спектив имеет решающее значение для эффективного 
составления индивидуальной программы обучения и 
предоставления услуг лицам с тяжелыми формами 
инвалидности [32]. Не менее важной, но часто упуска-
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емой из виду, является взаимосвязь между семейными 
проблемами и разнообразием детей с ТМНР [15; 42].

В систематическом обзоре журнала «Research and 
Practice for Persons with Severe Disabilities» был рассмо-
трен список рецензируемых изданий, опубликованных 
в период с 2002 по 2015 год, посвященных вопросам 
разнообразия проблем детей с тяжелой инвалидностью 
и их семей, с целью определения цели, предмета и 
методов таких исследований [24]. В большинстве ста-
тей этого журнала матери упоминались в качестве 
основного источника данных, а опрос — в качестве 
основного метода обследования [24].

2. Экологичные, учитывающие возрастные особен-
ности академические учебные программы.

3. Функциональная и социальная актуальность.
4. Индивидуальное систематическое обучение.
5. Активное и осознанное участие ребенка.
Последним шагом является обобщение приорите-

тов и разработка учебного плана и руководства.
Также описаны следующие эффективные методы в 

обучении детей с ТМНР.
• Систематическое обучение (systematic instruction): 

это метод формирования академических и бытовых 
навыков, при котором обучение производится на осно-
ве цепочек конкретных последовательных действий, 
составляющих учебную задачу. На основе данных 
последовательных «шагов» разрабатываются таблицы 
(чек-листы) для отслеживания динамики. Это облегча-
ет воспроизводимость и понимание учениками с 
ТМНР требуемых действий и позволяет отслеживать 
их успешность.

• Сопровождающее обучение (embedded 
instruction) — использование любой возможности в 
течение дня для того, чтобы организовывать продук-
тивное взаимодействие между ребенком и учителем. 
Педагог заранее намечает цели, выбирает отвечающие 
им занятия и использует запланированные, преднаме-
ренные стратегии для обучения ребенка новому пове-
дению [29].

• Естественные сигналы и последствия (natural 
cues and consequences) — тип подсказок, которые ребе-
нок может самостоятельно замечать в окружающей 
среде, в повседневной деятельности или в изменениях 
в собственном организме, и реагировать соответствую-
щим образом (пример: грязные руки = надо помыть 
руки; урчащий живот = надо поесть). Также сюда 
относятся естественные последствия, которые возни-
кают вследствие совершения определенных действий 
(пример: поел = сыт).

• Обучающие подсказки (learning prompts) — метод 
предоставления обучающимся разнообразных, инди-
видуально подобранных видов помощи (вербальной, 
физической и др.)

Мэтсон (Matson) и др. изучали эффекты сочетания 
первичного биологического и социального подкрепле-
ния с вербальными и невербальными подсказками для 
повышения базовых социальных навыков у трех детей 
с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. 

Целевые модели поведения были определены на осно-
ве отчетов учителей о конкретных проблемных обла-
стях, в то время как приобретение навыков оценива-
лось по результатам наблюдений во время учебных 
занятий. Все три участника продемонстрировали уве-
личение частоты зрительного контакта, количества 
ответов на вопросы и времени, проведенного на месте, 
когда к ним обращался учитель [41].

• Постепенное уменьшение помощи (fading 
assistance) — метод связан с постепенным снижением 
интенсивности и частоты различной помощи ребенку — 
физической, устных подсказок и др. по мере способности 
ребенка выполнять изучаемое действие самостоятельно.

Метод показывает свою эффективность как в про-
цессе объяснения ребенку с тяжелыми интеллектуаль-
ными нарушениями необходимых для выполнения 
действий, так и в повышении его самостоятельности, 
появлении самостоятельных, соответствующих требо-
ваниям и ситуации реакций [7; 36; 40].

• Активное и совместное обучение (active and 
collaborative learning) — обучение ребенка совместно со 
сверстниками, с использованием приемов, обеспечи-
вающих максимальную вовлеченность и осознание 
ребенком происходящего.

Выводы

В отечественной и зарубежной практике организа-
ции психолого-педагогической помощи детям с ТМНР 
выявляются схожие проблемы — дефицит исследова-
ний, посвященных практике помощи им, противоре-
чия в категорийном определении. В ряде случаев дан-
ные, указывающие на принадлежность участников 
исследований к указанной категории, возможно 
понять только по контексту или психолого-педагоги-
ческим характеристикам.

Большинство зарубежных исследований, посвя-
щенных вопросам помощи детям с ТМНР, разработа-
ны в контексте инклюзивного образования. Однако 
данный опыт может быть применим и к другим фор-
мам организации образования таких детей. Многие 
методы получили признание и распространение в оте-
чественной практике.

Как в отечественных, так и в зарубежных литера-
турных источниках дети с ТМНР, имеющие среди 
других нарушений выраженную интеллектуальную 
недостаточность, определяются как особый контин-
гент, нуждающийся в усиленной специальной помощи 
во всех сферах развития.

В отношении развития коммуникативной сферы 
отмечается, что таким детям часто необходимо облег-
чение коммуникации через подбор специальных 
средств, использование для обучения различных ситу-
аций в повседневной жизни, разбивка сложных дей-
ствий на последовательные шаги и использование 
педагогами разнообразных, индивидуализированных 
подсказок.
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В обучении детей с ТМНР отмечается также и необ-
ходимость уделять особое внимание формированию 
навыков, которые будут наиболее необходимы ребенку 
в настоящей и будущей повседневной деятельности, а 
также способам, обеспечивающим наибольшую вовле-
ченность и осознание ребенком происходящего. Также 
выделяется важность включения семьи такого ребенка 
в образовательный процесс и обучения его в группе 
сверстников.

Таким образом, ТМНР — отдельная категория детей 
с нарушенным развитием, нуждающаяся в наибольшем 
количестве помощи. К настоящему моменту учеными в 
России и за рубежом описаны некоторые психолого-
педагогические особенности таких детей и опыт успеш-

ной организации их обучения, воспитания, социальной 
реабилитации. Основываясь на результатах данных 
исследований, возможно усовершенствование поиска 
путей эффективной помощи детям с ТМНР, обоснова-
ние и разработка доказательных практик.

Необходимо более пристальное внимание ученых к 
опыту практиков, реализующих обучение, воспитание 
и социальную реабилитацию детей с ТМНР, к разра-
ботке диагностического инструментария для изучения 
психолого-педагогических особенностей таких детей и 
эффективности психолого-педагогических вмеша-
тельств, также к вопросам анализа и систематизации 
исследований в данной области и проблеме противо-
речий в категорийном определении.

Литература
1. Анискович Л.И. Под покровом Царицы Небесной. Екатерина Константиновна Грачева [Электронный ресурс] // 
Аутизм и нарушения развития. 2007. Том 5. № 2. С. 32—41. URL: https://psyjournals.ru/autism/2007/n2/aniskovich.
shtml (дата обращения: 23.06.2022).
2. Всемирный доклад об инвалидности [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. 
Мальта, 2011. 28 с. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70670/WHO_NMH_VIP_11.04_rus.
pdf?sequence=7 (дата обращения: 23.06.2022).
3. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
[Электронный ресурс]: Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. / Министерство просвещения Российской Федерации. 
2013. URL: https://docs.edu.gov.ru/id850 (дата обращения: 23.06.2022).
4. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 
множественными нарушениями развития [Электронный ресурс] / Министерство просвещения российской 
федерации // Реестр основных общеобразовательных программ. 2020. 148 с. URL: https://fgosreestr.ru/poop/
primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-orbazovatelnya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detey-s-tyazhelymi-
mnozhestvennymi-narusheniyami-razvitiya (дата обращения: 23.06.2022).
5. Чухутова Г.Л. Недоношенность как фактор нарушенного развития ребенка [Электронный ресурс] // 
Современная зарубежная психология. 2014. Том 3. № 1. С. 72—85. URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2014/n1/69053.
shtml (дата обращения: 23.06.2022).
6. Эффективные практики организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными 
нарушениями развития: информ.-метод. сб. для специалистов [Электронный ресурс] / О.В. Бережная, 
Н.Н. Литвинова, К.А. Самофатова, А.К. Фадина. М.: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, 2021. 105 с. URL: https://fond-detyam.ru/pechatnye-izdaniya-fonda/15998/#pdf-document-0/ (дата 
обращения: 23.06.2022).
7. Assessing Generalization in Single-Case Research Studies Teaching Core Academic Content to Students with Intellectual 
and Developmental Disabilities / J. McDonnell, J.M. Jameson, J.A. Bowman, O. Coleman, J. Ryan, C. Eichelberger, 
L. Conradi // Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2020. Vol. 35. № 3. P. 143—152. 
DOI:10.1177/1088357620902500
8. Boehm Thomas L., Eric Carter W. Family Quality of Life and Its Correlates Among Parents of Children and Adults with 
Intellectual Disability // American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 2019. Vol. 124. № 2. P. 99—115. 
DOI:10.1352/1944-7558-124.2.99
9. Borgström Å., Daneback K., Molin M. Young people with intellectual disabilities and social media: A literature review and 
thematic analysis // Scandinavian Journal of Disability Research. 2019. Vol. 21. № 1. P. 129—140. DOI:10.16993/sjdr.549
10. Brady N.C., Bruce S. Communication Services and Supports for Individuals with Severe Disabilities: Guidance for 
Assessment and Intervention // American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities. 2016. Vol. 121. № 2. 
P. 121—138. DOI:10.1352/1944-7558-121.2.121
11. Calculator S. Use and Acceptance of AAC Systems by Children with Angelman Syndrome // Journal of Applied 
Research in Intellectual Disabilities. 2013. Vol. 26. № 6. P. 557—567. DOI:10.1111/jar.12048
12. Chadwick D., Buell S., Goldbart J. Approaches to communication assessment with children and adults with profound 
intellectual and multiple disabilities // Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2019. Vol. 32. № 2. P. 336—
358. DOI:10.1111/jar.12530
13. Challenges and opportunities in augmentative and alternative communication: Research and technology development 
to enhance communication and participation for individuals with complex communication needs / J. Light, D. McNaughton, 



109

Vetrova M.A, Vetrov A.O.
Children with severe multiple disabilities:

review of foreign literature
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 101—112.

Ветрова М.А., Ветров А.О.
Дети с тяжелыми множественными нарушениями:
обзор зарубежной литературы
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 101—112.

D. Beukelman, S. Koch Fager, M. Fried-Oken, T. Jakobs, E. Jakobs // AAC: Augmentative and Alternative Communication. 
2019. Vol. 35. № 1. P. 1—12. DOI:10.1080/07434618.2018.1556732
14. Cheminais R. How to Achieve Every Child Matters Standards: A Practical Guide. New York: SAGE Publications Ltd, 
2007. 144 p. DOI:10.4135/9781446216606
15. Children with profound intellectual and multiple disabilities: The effects of functional movement activities / H. Nakken, 
C. Vlaskamp, A. Van der Putten, K. Reynders // Clinical Rehabilitation. 2005. Vol. 19. № 6. P. 613—620. 
DOI:10.1191/0269215505cr899oa
16. Coiffait Fleur-Michelle M., Leedha A.T. Psychological Well-Being of Children and Adults with Severe and Profound 
Intellectual and Developmental Disabilities // Health Care for People with Intellectual and Developmental Disabilities 
across the Lifespan / Eds. I.L. Rubin, J. Merrick, D.E. Greydanus, D.R. Patel. Switzerland: Springer International 
Publishing, 2016. P. 1401—1419. DOI:10.1007/978-3-319-18096-0_113
17. Communicative abilities in young children with a significant cognitive and motor developmental delay / A. Dhondt, 
I. Van keer, A. van der Putten, B. Maes // Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 2020. Vol. 33. № 3. 
P. 529—541. DOI:10.1111/jar.12695
18. Craig F., Savino R., Trabacca A. A systematic review of comorbidity between cerebral palsy, autism spectrum disorders 
and Attention Deficit Hyperactivity Disorder // European Journal of Paediatric Neurology. 2019. Vol. 23. № 1. P. 31—42. 
DOI:10.1016/j.ejpn.2018.10.005
19. Diversity of practices in telerehabilitation for children with disabilities and effective intervention characteristics: results 
from a systematic review / C. Camden, G. Pratte, F. Fallon, M. Couture, J. Berbari, M. Tousignant // Disability and 
Rehabilitation. 2020. Vol. 42. № 24. P. 3424—3436. DOI:10.1080/09638288.2019.1595750
20. Educating Students with Severe and Multiple Disabilities: A Collaborative Approach. Fifth Edition. / Eds. F.P. Orelove, 
D. Sobsey, D.L. Gilles. Baltimore: Brookes Publishing, 2017. 552 p.
21. Effect of deinstitutionalisation on quality of life for adults with intellectual disabilities: A systematic review / P. May, 
R.L. Vance, E. Murphy, M.-A. O’Donovan, N. Webb, G. Sheaf, P. McCallion, R. Stancliffe, C. Normand, V. Smith, 
M. McCarron // BMJ Open. 2019. Vol. 9. № 4. Article ID e025735. 9 p. DOI:10.1136/bmjopen-2018-025735
22. Examining perceptions of a communication course for parents of children with profound intellectual and multiple 
disabilities / A. Rensfeldt Flink, J.é. Johnels, M. Broberg, G. Thunberg // International Journal of Developmental 
Disabilities. 2022. Vol. 68. № 2. P. 156—167.
23. Frounfelker S.A., Bartone A. The importance of dignity and choice for people assessed as having intellectual disabilities // 
Journal of Intellectual Disabilities. 2021. Vol. 25. № 4. P. 490—506. DOI:10.1177/1744629520905204
24. Identifying behavioral indicators for intellectual functioning and adaptive behavior for ICD-11 disorders of intellectual 
development / M.J. Tassé, G. Balboni, P. Navas, R. Luckasson, M.A. Nygren, C. Belacchi, S. Bonichini, G.M. Reed, 
C.S. Kogan // Journal of Intellectual Disability Research. 2019. Vol. 63. № 5. P. 386—407. DOI:10.1111/jir.12582
25. Ismail F.Y., Shapiro B.K. What are neurodevelopmental disorders? / Current Opinion in Neurology. 2019. Vol. 32. № 4. 
P. 611—616. DOI:10.1097/WCO.0000000000000710
26. Light J., McNaughton D., Caron J. New and emerging AAC technology supports for children with complex 
communication needs and their communication partners: State of the science and future research directions // Augmentative 
and Alternative Communication. 2019. Vol. 35. № 1. P. 26—41. DOI:10.1080/07434618.2018.1557251
27. McCann D., Bull R., Winzenberg T. The daily patterns of time use for parents of children with complex needs: 
A systematic review // Journal of Child Health Care. 2012. Vol. 16. № 1. P. 26—52. DOI:10.1177/1367493511420186
28. Moorcroft A., Scarinci N., Meyer C. A systematic review of the barriers and facilitators to the provision and use of low-
tech and unaided AAC systems for people with complex communication needs and their families // Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology. 2019. Vol. 14. № 7. P. 710—731. DOI:10.1080/17483107.2018.1499135
29. Nijs S., Vlaskamp C., Maes B. Children with PIMD in interaction with peers with PIMD or siblings // Journal of 
Intellectual Disability Research. 2016. Vol. 60. № 1. P. 28—42. DOI:10.1111/jir.12231
30. Novak I., Honan I. Effectiveness of paediatric occupational therapy for children with disabilities: A systematic review // 
Australian Occupational Therapy Journal. 2019. Vol. 66. № 3. P. 258—273 DOI:10.1111/1440-1630.12573
31. Okamoto J., Lipkin P.H. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) for Children with Special Educational 
Needs // Pediatrics. 2015. Vol. 136. № 6. P. 1650—1662. DOI:10.1542/peds.2015-3409
32. Parent perceptions of the language development of toddlers with developmental delays before and after participation in 
parent-coached language interventions / M.A. Romski, R.A. Sevcik, L.B. Adamson, A. Smith, M. Cheslock, R. Bakeman // 
American Journal of Speech-Language Pathology. 2011. Vol. 20. № 2. P. 111—118. DOI:10.1044/1058-0360(2011/09-
0087)
33. Parents’ knowledge of their child with profound intellectual and multiple disabilities: An interpretative synthesis / 
K. Kruithof, D. Willems, F. van Etten-Jamaludin, E. Olsman // Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities. 
2020. Vol. 33. № 6. P. 1141—1150. DOI:10.1111/jar.12740
34. Parton N.L. Every Child Matters: The shift to prevention whilst strengthening protection in children’s services in 
England // Children and Youth Services Review. 2006. Vol. 28. № 8. P. 976—922. DOI:10.1016/j.childyouth.2005.10.002



110

Vetrova M.A, Vetrov A.O.
Children with severe multiple disabilities:

review of foreign literature
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 101—112.

Ветрова М.А., Ветров А.О.
Дети с тяжелыми множественными нарушениями:
обзор зарубежной литературы
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 101—112.

35. Prevalence of cerebral palsy, intellectual disability, hearing loss, and blindness, National Health Interview Survey, 
2009—2016 / D.O. McGuire, L.H. Tian, M. Yeargin-Allsopp, N.F. Dowling, D.L. Christensen // Disability and Health 
Journal. 2019. Vol. 12. № 3. P. 443—451. DOI:10.1016/j.dhjo.2019.01.005
36. Review of International Studies on Multiple Disabilities / A. Düzkantar, K. Öğülmüş, D. Altın, B. Görgün // Sakarya 
University Journal of Education. 2020. Vol. 10. № 3. P. 532—559. DOI:10.19126/suje.670873
37. Three Approaches to Understanding and Classifying Mental Disorder: ICD-11, DSM-5, and the National Institute of 
Mental Health’s Research Domain Criteria (RDoC) / L.A. Clark, B. Cuthbert, R. Lewis-Fernández, W.E. Narrow, 
G.M. Reed // Psychological Science in the Public Interest. 2017. Vol. 18. № 2. P. 72—145. DOI:10.1177/1529100617727266
38. Töret G. Imitation Recognition by Minimally Verbal Young Children: A Comparison Between Down Syndrome and 
Autism Spectrum Disorder // Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2022. Vol. 37. № 1. P. 34—45. 
DOI:10.1177/10883576211035030
39. Trends in autism research in the field of education in web of science: a bibliometric study / N. Carmona-Serrano, 
J. López-Belmonte, J.A. López-Núñez, A.J. Moreno-Guerrero // Brain Sciences. 2020. Vol. 10. № 12. Article ID 1018. 
22 p. DOI:10.3390/brainsci10121018
40. Using the DEC Recommended Practices [Электронный ресурс] // Early Childhood Technical Assistance Center. 
ECTA Center, 2017. URL: http://www.ectacenter.org/decrp (дата обращения: 27.06.2022).
41. Variables related to the quality of life of families that have a child with severe to profound intellectual disabilities: A 
systematic review / N. Luitwieler, J. Luijkx, M. Salavati, C.P. Van der Schans, A.J. Van der Putten, A. Waninge // Heliyon. 
2021. Vol. 7. № 7. Article ID e07372. 11 p. DOI:10.1016/j.heliyon.2021.e07372
42. Waters C.L., Friesen A. Parent Experiences of Raising a Young Child with Multiple Disabilities: The Transition to 
Preschool // Research and Practice for Persons with Severe Disabilities. 2019. Vol. 44. № 1. P. 20—36. 
DOI:10.1177/1540796919826229
43. Wu Y., Chen M., Lo Y., Chiang C. Effects of Peer-Mediated Instruction with AAC on Science Learning and 
Communitive Responses of Students with Significant Cognitive Disabilities in Taiwan // Research and Practice for Persons 
with Severe Disabilities. 2020. Vol. 45. № 3. P. 178—195. DOI:10.1177/1540796919900955

References
1. Aniskovich L.I. Pod pokrovom Tsaritsy Nebesnoi. Ekaterina Konstantinovna Gracheva [Under the protection of the 
Queen of Heaven. Ekaterina Konstantinovna Gracheva] [Elektronnyi resurs]. Autizm i narusheniya razvitiya [Autism and 
developmental disorders], 2007. Vol. 5, no. 2, pp. 32—41. URL: https://psyjournals.ru/autism/2007/n2/aniskovich.shtml 
(Accessed 23.06.2022). (In Russ.).
2. Vsemirnyi doklad ob invalidnosti [World Report on Disability] [Elektronnyi resurs]. Vsemirnaya Organizatsiya 
Zdravookhraneniya [World Health Organization]. Mal’ta: WHO, 2011. 28 p. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/70670/WHO_NMH_VIP_11.04_rus.pdf?sequence=7 (Accessed 23.06.2022). (In Russ.).
3. Ministerstvo prosveshcheniya Rossiiskoi Federatsii [Ministry of Education of the Russian Federation] (ed.). Ob 
utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta doshkol’nogo obrazovaniya [On approval of the 
federal state educational standard for preschool education] [Elektronnyi resurs]: Order № 1155 from 17.10.2013. 2013. 
URL: https://docs.edu.gov.ru/id850 (Accessed 23.06.2022). (In Russ.).
4. Ministerstvo prosveshcheniya rossiiskoi federatsii [Ministry of Education of the Russian Federation] (ed.). Primernaya 
adaptirovannaya osnovnaya obrazovatel’naya programma doshkol’nogo obrazovaniya detei s tyazhelymi mnozhestvennymi 
narusheniyami razvitiya [Approximate adapted basic educational program for preschool education of children with severe multiple 
developmental disorders] [Elektronnyi resurs]. Reestr osnovnykh obshcheobrazovatel’nykh program [Register of basic educational 
programs]. 2020. 148 p. URL: https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-orbazovatelnya-programma-
doshkolnogo-obrazovaniya-detey-s-tyazhelymi-mnozhestvennymi-narusheniyami-razvitiya (Accessed 23.06.2022). (In Russ.).
5. Chukhutova G.L. Nedonoshennost’ kak faktor narushennogo razvitiya rebenka [Prematurity as a factor of damaged 
child development] [Elektronnyi resurs]. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 
2014. Vol. 3, no. 1, pp. 72—85. URL: https://psyjournals.ru/jmfp/2014/n1/69053.shtml (Accessed 23.06.2022). (In Russ.).
6. Berezhnaya O.V., Litvinova N.N., Samofatova K.A., Fadina A.K. Effektivnye praktiki organizatsii razvivayushchego ukhoda 
za det’mi s tyazhelymi mnozhestvennymi narusheniyami razvitiya: inform.-metod. sb. dlya spetsialistov [Effective practices of 
organizing developmental care for children with severe multiple developmental disorders: inform.-method. Sat. for specialists] 
[Elektronnyi resurs]. Moscow: Fond podderzhki detei, nakhodyashchikhsya v trudnoi zhiznennoi situatsii, 2021. 105 p. URL: 
https://fond-detyam.ru/pechatnye-izdaniya-fonda/15998/#pdf-document-0/ (Accessed 23.06.2022). (In Russ.).
7. McDonnell J., Jameson J.M., Bowman J.A., Coleman O., Ryan J., Eichelberger C., Conradi L. Assessing Generalization in 
Single-Case Research Studies Teaching Core Academic Content to Students with Intellectual and Developmental Disabilities. 
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2020. Vol. 35, no. 3, pp. 143—152. DOI:10.1177/1088357620902500
8. Boehm Thomas L., Eric Carter W. Family Quality of Life and Its Correlates Among Parents of Children and Adults with 
Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 2019. Vol. 124, no. 2, pp. 99—115. 
DOI:10.1352/1944-7558-124.2.99



111

Vetrova M.A, Vetrov A.O.
Children with severe multiple disabilities:

review of foreign literature
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 101—112.

Ветрова М.А., Ветров А.О.
Дети с тяжелыми множественными нарушениями:
обзор зарубежной литературы
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 101—112.

9. Borgström Å., Daneback K., Molin M. Young people with intellectual disabilities and social media: A literature review 
and thematic analysis. Scandinavian Journal of Disability Research, 2019. Vol. 21, no. 1, pp. 129—140. DOI:10.16993/
sjdr.549
10. Brady N.C., Bruce S. Communication Services and Supports for Individuals with Severe Disabilities: Guidance for 
Assessment and Intervention. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 2016. Vol. 121, no. 2, 
pp. 121—138. DOI:10.1352/1944-7558-121.2.121
11. Calculator S. Use and Acceptance of AAC Systems by Children with Angelman Syndrome. Journal of Applied Research 
in Intellectual Disabilities, 2013. Vol. 26, no. 6, pp. 557—567. DOI:10.1111/jar.12048
12. Chadwick D., Buell S., Goldbart J. Approaches to communication assessment with children and adults with profound 
intellectual and multiple disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 2019. Vol. 32, no. 2, pp. 336—
358. DOI:10.1111/jar.12530
13. Light J., McNaughton D., Beukelman D., Koch Fager S., Fried-Oken M., Jakobs T., Jakobs E. Challenges and 
opportunities in augmentative and alternative communication: Research and technology development to enhance 
communication and participation for individuals with complex communication needs. AAC: Augmentative and Alternative 
Communication, 2019. Vol. 35, no. 1, pp. 1—12. DOI:10.1080/07434618.2018.1556732
14. Cheminais R. How to Achieve Every Child Matters Standards: A Practical Guide. New York: SAGE Publications Ltd, 
2007. 144 p. DOI:10.4135/9781446216606
15. Nakken H., Vlaskamp C., Van der Putten A., Reynders K. Children with profound intellectual and multiple disabilities: 
The effects of functional movement activities. Clinical Rehabilitation, 2005. Vol. 19, no. 6, pp. 613—620. 
DOI:10.1191/0269215505cr899oa
16. Coiffait Fleur-Michelle M., Leedha A.T. Psychological Well-Being of Children and Adults with Severe and Profound 
Intellectual and Developmental Disabilities. In Rubin I.L., Merrick J., Greydanus D.E., Patel D.R. (eds.), Health Care for 
People with Intellectual and Developmental Disabilities across the Lifespan. Switzerland: Springer International Publishing, 
2016, pp. 1401—1419. DOI:10.1007/978-3-319-18096-0_113
17. Dhondt A., Van keer I., van der Putten A., Maes B. Communicative abilities in young children with a significant 
cognitive and motor developmental delay. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 2020. Vol. 33, no. 3, 
pp. 529—541. DOI:10.1111/jar.12695
18. Craig F., Savino R., Trabacca A. A systematic review of comorbidity between cerebral palsy, autism spectrum disorders 
and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. European Journal of Paediatric Neurology, 2019. Vol. 23, no. 1, pp. 31—42. 
DOI:10.1016/j.ejpn.2018.10.005
19. Camden C., Pratte G., Fallon F., Couture M., Berbari J., Tousignant M. Diversity of practices in telerehabilitation for 
children with disabilities and effective intervention characteristics: results from a systematic review. Disability and 
Rehabilitation, 2020. Vol. 42, no. 24, pp. 3424—3436. DOI:10.1080/09638288.2019.1595750
20. Orelove F.P., Sobsey D., Gilles D.L. (eds.) Educating Students with Severe and Multiple Disabilities: A Collaborative 
Approach. Fifth Edition. Baltimore: Brookes Publishing, 2017. 552 p.
21. May P., Vance R.L., Murphy E., O’Donovan M.-A., Webb N., Sheaf G., McCallion P., Stancliffe R., Normand C., 
Smith V., McCarron M. Effect of deinstitutionalisation on quality of life for adults with intellectual disabilities: A systematic 
review. BMJ Open, 2019. Vol. 9, no. 4, article ID e025735, 9 p. DOI:10.1136/bmjopen-2018-025735
22. Rensfeldt Flink A., Johnels J.é., Broberg M., Thunberg G. Examining perceptions of a communication course for 
parents of children with profound intellectual and multiple disabilities. International Journal of Developmental Disabilities, 
2022. Vol. 68, no. 2, pp. 156—167.
23. Frounfelker S.A., Bartone A. The importance of dignity and choice for people assessed as having intellectual disabilities. 
Journal of Intellectual Disabilities, 2021. Vol. 25, no. 4, pp. 490—506. DOI:10.1177/1744629520905204
24. Tassé M.J., Balboni G., Navas P., Luckasson R., Nygren M.A., Belacchi C., Bonichini S., Reed G.M., Kogan 
C.S.Identifying behavioral indicators for intellectual functioning and adaptive behavior for ICD-11 disorders of intellectual 
development. Journal of Intellectual Disability Research, 2019. Vol. 63, no. 5, pp. 386—407. DOI:10.1111/jir.12582
25. Ismail F.Y., Shapiro B.K. What are neurodevelopmental disorders? Current Opinion in Neurology, 2019. Vol. 32, no. 4, 
pp. 611—616. DOI:10.1097/WCO.0000000000000710
26. Light J., McNaughton D., Caron J. New and emerging AAC technology supports for children with complex 
communication needs and their communication partners: State of the science and future research directions. Augmentative 
and Alternative Communication, 2019. Vol. 35, no. 1, pp. 26—41. DOI:10.1080/07434618.2018.1557251
27. McCann D., Bull R., Winzenberg T. The daily patterns of time use for parents of children with complex needs: A 
systematic review. Journal of Child Health Care, 2012. Vol. 16, no. 1, pp. 26—52. DOI:10.1177/1367493511420186
28. Moorcroft A., Scarinci N., Meyer C. A systematic review of the barriers and facilitators to the provision and use of low-
tech and unaided AAC systems for people with complex communication needs and their families. Disability and 
Rehabilitation: Assistive Technology, 2019. Vol. 14, no. 7, pp. 710—731. DOI:10.1080/17483107.2018.1499135
29. Nijs S., Vlaskamp C., Maes B. Children with PIMD in interaction with peers with PIMD or siblings. Journal of 
Intellectual Disability Research, 2016. Vol. 60, no. 1, pp. 28—42. DOI:10.1111/jir.12231



112

Vetrova M.A, Vetrov A.O.
Children with severe multiple disabilities:

review of foreign literature
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022. Vol. 11, no. 2, pp. 101—112.

Ветрова М.А., Ветров А.О.
Дети с тяжелыми множественными нарушениями:
обзор зарубежной литературы
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 2 С. 101—112.

30. Novak I., Honan I. Effectiveness of paediatric occupational therapy for children with disabilities: A systematic review. 
Australian Occupational Therapy Journal, 2019. Vol. 66, no. 3, pp. 258—273 DOI:10.1111/1440-1630.12573
31. Okamoto J., Lipkin P.H. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) for Children with Special Educational 
Needs. Pediatrics, 2015. Vol. 136, no. 6, pp. 1650—1662. DOI:10.1542/peds.2015-3409
32. Romski M.A., Sevcik R.A., Adamson L.B., Smith A., Cheslock M., Bakeman R. Parent perceptions of the language 
development of toddlers with developmental delays before and after participation in parent-coached language interventions. 
American Journal of Speech-Language Pathology, 2011. Vol. 20, no. 2, pp. 111—118. DOI:10.1044/1058-0360(2011/09-
0087)
33. Kruithof K., Willems D., van Etten-Jamaludin F., Olsman E. Parents’ knowledge of their child with profound 
intellectual and multiple disabilities: An interpretative synthesis. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 2020. 
Vol. 33, no. 6, pp. 1141—1150. DOI:10.1111/jar.12740
34. Parton N.L. Every Child Matters: The shift to prevention whilst strengthening protection in children’s services in 
England. Children and Youth Services Review, 2006. Vol. 28, no. 8, pp. 976—922. DOI:10.1016/j.childyouth.2005.10.002
35. McGuire D.O., Tian L.H., Yeargin-Allsopp M., Dowling N.F., Christensen D.L. Prevalence of cerebral palsy, 
intellectual disability, hearing loss, and blindness, National Health Interview Survey, 2009—2016. Disability and Health 
Journal, 2019. Vol. 12, no. 3, pp. 443—451. DOI:10.1016/j.dhjo.2019.01.005
36. Düzkantar A., Öğülmüş K., Altın D., Görgün B. Review of International Studies on Multiple Disabilities. Sakarya 
University Journal of Education, 2020. Vol. 10, no. 3, pp. 532—559. DOI:10.19126/suje.670873
37. Clark L.A., Cuthbert B., Lewis-Fernández R., Narrow W.E., Reed G.M. Three Approaches to Understanding and 
Classifying Mental Disorder: ICD-11, DSM-5, and the National Institute of Mental Health’s Research Domain Criteria 
(RDoC). Psychological Science in the Public Interest, 2017. Vol. 18, no. 2, pp. 72—145. DOI:10.1177/1529100617727266
38. Töret G. Imitation Recognition by Minimally Verbal Young Children: A Comparison Between Down Syndrome and 
Autism Spectrum Disorder. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 2022. Vol. 37, no. 1, pp. 34—45. 
DOI:10.1177/10883576211035030
39. Carmona-Serrano N., López-Belmonte J., López-Núñez J.A., Moreno-Guerrero A.J. Trends in autism research in the 
field of education in web of science: a bibliometric study. Brain Sciences, 2020. Vol. 10, no. 12, article ID 1018, 22 p. 
DOI:10.3390/brainsci10121018
40. Using the DEC Recommended Practices [Elektronnyi resurs]. Early Childhood Technical Assistance Center. ECTA 
Center, 2017. URL: http://www.ectacenter.org/decrp (Accessed 27.06.2022).
41. Luitwieler N., Luijkx J., Salavati M., Van der Schans C.P., Van der Putten A.J., Waninge A. Variables related to the 
quality of life of families that have a child with severe to profound intellectual disabilities: A systematic review. Heliyon, 2021. 
Vol. 7, no. 7, article ID e07372, 11 p. DOI:10.1016/j.heliyon.2021.e07372
42. Waters C.L., Friesen A. Parent Experiences of Raising a Young Child with Multiple Disabilities: The Transition to 
Preschool. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities,  2019. Vol. 44, no. 1, pp. 20—36. 
DOI:10.1177/1540796919826229
43. Wu Y., Chen M., Lo Y., Chiang C. Effects of Peer-Mediated Instruction with AAC on Science Learning and 
Communitive Responses of Students with Significant Cognitive Disabilities in Taiwan. Research and Practice for Persons 
with Severe Disabilities, 2020. Vol. 45, no. 3, pp. 178—195. DOI:10.1177/1540796919900955

Информация об авторах
Ветрова Мария Александровна, аспирант кафедры специальной психологии и реабилитологии, педагог-психолог, 
Московский государственный психолого-педагогический Университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Рос-
сийская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5083-2495, e-mail: m-vetrova@ro.ru

Ветров Александр Олегович, магистр психолого-педагогического образования, учитель-дефектолог, Московский 
государственный психолого-педагогический Университет (ФГБОУ ВО МГППУ), г. Москва, Российская Федера-
ция, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5854-2158, e-mail: unitedbear9390@gmail.com

Information about the authors
Maria A. Vetrova, postgraduate student of the Department of Special Psychology and Rehabilitation, psychologist, Moscow 
State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5083-2495, e-mail: 
m-vetrova@ro.ru

Alexander O. Vetrov, master of psychology and pedagogy, special teacher, Moscow State University of Psychology & Educa-
tion, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5854-2158, e-mail: unitedbear9390@gmail.com

Получена 26.04.2022 Received 26.04.2022

Принята в печать 22.06.2022 Accepted 22.06.2022



113

E-journal
«Journal of Modern Foreign Psychology»

2022, vol. 11, no. 2, pp. 113—121.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110210

ISSN: 2304-4977 (online)

Электронный журнал
«Современная зарубежная психология»
2022. Том 11. № 2. С. 113—121.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110210
ISSN: 2304-4977 (online)

CC BY-NC

ОТРАСЛЕВАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
SPECIAL (BRANCH) PSYCHOLOGY 

Вне тематики номера 
Outside of the theme rooms

Русскоязычная адаптация методик для диагностики принятия и избегания опыта
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Представлены результаты русскоязычной адаптации методик «Избегание опыта» с 32 и 16 вопросами 
[15] и «Принятие опыта и действий» с 9 и 7 вопросами [18]. Методики измеряют индивидуальную склон-
ность к избеганию опыта и действий. Выборку составили 313 респондентов в возрасте от 17 до 64 лет, 
средний возраст 34,25 лет, из них женщин 70%. Версия с 32 вопросами дала Альфу Кронбаха в размере 
0,773, но низкие показатели CFI. Версия с 16 вопросами продемонстрировала Альфу Кронбаха в размере 
0,78, также низкие параметры CFI. Версия с 9 вопросами показала Альфу Кронбаха 0,649, что является 
достаточным для данного типа шкал, и требуемые показатели CFI. Версия с 7 вопросами дала Альфу 
Кронбаха 0,659 и требуемые показатели CFI. Была проведена проверка валидности шкал по клиническим 
группам, ее результаты удовлетворительные. Ретестовая надежность была проведена через 3 месяца, про-
верена методом корреляции Пирсона и дала результаты r = 0,84, при р < 0,001. Варианты с 32 и 16 вопро-
сами дали результаты, сопоставимые с показателями англоязычного оригинала, а шкалы с 7 и 9 вопросами 
соответствует всем современным статистическим требованиям и являются высоко валидными.

Ключевые слова: психодиагностика, избегание опыта, принятие опыта и действий, избегающее поведение.
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The results of the Russian-language adaptation of the questionnaire “Measuring experiential avoidance” with 32 
and 16 questions [15] and “Acceptance and Action Questionnaire” with 9 and 7 questions [18] are presented. This 
questionnaires measures an individual tendency of avoiding experience and action. The sample consisted of 
313 respondents, age ranged from 17 to 64 years, with average years 34.25, 70% are female. The 32-question version 
gave Alpha Kronbach rate of 0.773, but a low CFI score. The version with 16 questions showed Alpha Kronbach at 
0.78, also low CFI parameters. The 9-question version showed Alpha Kronbach 0.649, which is sufficient for this 
type of scale, and the required CFI scores. The 7-question version gave Cronbach’s Alpha 0.659 and the required 
CFI parameters. The validity of the scales was checked by comparison of clinical groups and the results were satisfac-
tory. The retest reliability was carried out after in 3 months, was checked by the Pearson correlation method and gave 
the results r = 0.84, with p <0.001. Variants with 32 and 16 questions gave results comparable to those of the original 
English language, and the scales with 7 and 9 questions meet all modern statistical requirements and are highly valid.

Keywords: psychodiagnostics, experiential avoidance, acceptance of experiences and action, behavioral avoidance.
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Введение

«Избегание опыта», или эмпирическое избегание 
(experiential avoidance), определено как «... желание 
избежать контакта с каким-либо опытом (телесным, 
эмоциональным, мыслительным, связанным с воспо-
минаниями или ситуациями), настолько сильное, что 
ограничивает свободу поведения человека или наносит 
ему вред» [15].

Конструкт «избегания опыта» является более четкой 
операционализацией общих представлений, принятых 
в психологической психотерапии, согласно которым 
одну из ключевых ролей для психологического здоровья 
играет умение человека осознавать свои мысли и чув-
ства. Идеи о приятии опыта как пути к психологическо-
му здоровью высказывались рядом авторов практиче-
ских психотерапевтических концепций: И. Яломом, 
К. Роджерсом, В. Франклом, Ф. Перлзом и другими 
представителями гештальт-подхода, представителями 
когнитивно-бихевиоральной терапия и терапии приня-
тия и ответственности [11]. Именно основоположник 
терапии принятия и ответственности С.К. Хайес зао-
стрил внимание на процессах избегания — принятия 
опыта, выделил эти процессы в отдельный конструкт, а 
затем, с командой единомышленников, разработал 
методики «Избегание опыта» и «Принятие опыта и дей-
ствий» [9; 15; 18].

Избегание опыта является мишенью для психотера-
пий многих направлений, а проявления избегания 
опыта сопровождают широкий ряд нарушений клини-
ческого уровня, таких как фобии, депрессии, химиче-
ские зависимости и суицидальные интенции, отмечает 
С.К. Хайес и соавторы [9]. Концепция избегания 
опыта отражает функциональный подход к психологи-
ческим нарушениям, т. е., при таком подходе внима-
ние сосредоточено не столько на «симптоме», который 
наблюдает психотерапевт, но по большей части на 
характере функционального нарушения, как способе, 
которым этот дисбаланс достигнут [18].

Шкалы «Избегание опыта» и «Принятие опыта и 
действий» предложены как инструментарий, охваты-
вающий различные стороны явления, более полезный 
для количественных исследований. В конструкт избе-
гания опыта включены: высокая потребность в эмоци-
ональном и когнитивном контроле; избегание частных 
негативных событий; неспособность предпринять 
необходимые действия в некоторых обстоятельствах; 
некоторые формы когнитивной запутанности, такие 
как чрезмерно негативные оценки личного опыта или 
негативная самооценка [15].

Авторы прогнозировали широкие возможности 
использования обсуждаемых шкал в практической 
психологии, включая клиническую психологию и 
практику психологического консультирования [15].

По данным статистики Google Академии, в последую-
щие 16 лет статья [15], посвященная разработке тестов 
была процитирована 2431 раз. Измерения избегания 
опыта показывают значимые связи с рядом проблемных 
психологических явлений, таких как депрессивная сим-
птоматика [20; 22], тревожность [6; 16; 22; 25] и соматиза-
ция [10; 27], самоповреждающее поведение, посттравма-
тический стресс [27; 29] и отдельные его проявления [16; 
22; 28]. Избегание является типичной реакцией на силь-
ный стресс, в свете современных теорий суицидальное 
поведение является крайней формой проявления избега-
ния [1]. Тесная связь выявлена между избегающим пове-
дением и подавлением мыслей [13], обсессивно-компуль-
сивной симптоматикой [22]. Избегание опыта сопрово-
ждает алекситимию [6] и подавлений эмоций [10], избега-
ние опыта при алексетимии и эмоциональное избегание 
являются связанными [3]. Избегание опыта связано с 
пищевыми нарушениями [30]. В эксперименте показано, 
что принятие опыта связано с реакцией эмпатии и избега-
ния опыта с высоким уровнем дистресса [19]. Избегание 
опыта имеет отрицательные связи с показателями счастья 
или субъективного благополучия [24].

Адаптируются и валидизируются версии опросника 
на разных языках, например, существуют португалоя-
зычная версия [7], испаноязычная версия [21], турец-
коязычная версия [14].

Актуальность адаптации на русский язык обсужда-
емых методик определяется тем, что на данный момент 
отсутствуют русскоязычные инструменты измерения 
принятия и избегания опыта. Данные методики пред-
ставляются перспективными инструментами для 
исследования ряда клинических психологический 
явлений (депрессии, тревоги, соматизации, химиче-
ских зависимостей и т. п) и других психологических 
затруднений (подавление мыслей и эмоций, эмпатия, 
дистерсс и т. п.), измерения результативности психо-
логической психотерапии, научных исследований.

Цель работы: выполнить русскоязычную адапта-
цию четырех методик, диагностирующих принятие и 
избегания опыта, выполнить необходимые процедуры 
для проверки их валидности и надежности.

Метод

Адаптируемые методики
1. Методика «Избегание опыта» (Measuring experi-

ential avoidance) [15] — направлена на измерение степе-
ни избегания опыта. Методика представляет собой 
опросник-самоотчет с закрытыми вопросами и 
5-балльной шкалой Ликерта, опросник имеет две вер-
сии: с 32 и 16 вопросами.

2. «Принятие опыта и действий» («Acceptance and 
Action Questionnaire», AAQ) [18] — разработан на базе 

For citation: Yasin M.I. Russian-language adaptation of methods for diagnosing acceptance and avoidance of experience. Sovremennaya 
zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2022. Vol. 11, no. 2, pp. 113—121. DOI: https://doi.org/10.17759/
jmfp.2022110210 (In Russ.).
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вопросов методики «Избегание опыта», представляет 
собой более краткие шкалы, с 9 и 7 вопросами.

Процедура и выборка
Сбор данных по всем методикам осуществлялся в 

электронном виде, в сети Интернет, на платформе 
Гугл-форм. В исследовании приняли участие 313 чело-
век в возрасте от 17 до 64 лет, средний возраст — 
34,25 лет, медиана — 33, пропущенных значений нет; 
из них женщин 70% (219 чел.), мужчин 26,8% (84 чел.), 
3,2% предпочли не указывать пол.

Анализ данных
Мы повторили процедуры проверки валидности и 

надежности, которые были использованы в англоязыч-
ном оригинале методики, а именно: проверку внутрен-
ней согласованности; проверку внешней валидности.

Расчеты производились в программах IBM SPSS 
Statistics 23, Jamovi 1.6.15 и G-Power.

Результаты

Адаптация на русский язык методик «Избегание опыта»

Нормальность распределения: показатель Шапиро—
Уилка, рассчитанный по каждому из вопросов теста, 
составил от 0,814 до 0,910 при p < 0,001, что говорит о 
нормальности распределения.

Внутренняя согласованность шкал
Полная версия с 32 вопросами
Для перепроверки структуры опросника был произ-

веден конфирматорный факторный анализ (метод мак-
симального правдоподобия), для которого была приня-
та однофакторная структура, как в оригинале методики.

Данные Альфы Кронбаха и Омеги МакДоналда 
представлены в табл. 1.

Основные показатели соответствия представлены в 
табл. 2. В наших расчетах для полной версии теста 
сравнительный индекс модели (CFI) не достиг требуе-
мых показателей [12]. Показатель χ²/df = 3,2, при тре-
буемых < 2. Критерий CFI = 0,558 (требуемое значение 
CFI > 0,90), SRMR = 0,0817 (требуемое значение 
SRMR < 0,08), RMSEA = 0,0842 (требуемое значение 
RMSEA < 0,08). Расчеты производились в статистиче-
ском пакете Jamovi.

Однако в публикации англоязычного оригинала 
производились только измерения Альфа Кронбаха 
(0,71). Русскоязычная версия теста с 32 вопросами 
показала сопоставимые Альфу Кронбаха и Омегу 
МакДоналда, однако не показала требуемых параме-
тров по модели CFI, что говорит о его низкой согласо-
ванности, по современным стандартам, предъявляе-
мым к тестам-опросникам.

Короткая версия с 16 вопросами
Вопросы: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 

29, 31, 32.
Произведен конфирматорный факторный анализ 

(метод максимального правдоподобия), для которого 
была принята однофакторная структура, как в ориги-
нале методики.

Данные Альфы Кронбаха и Омеги МакДоналда 
представлены в табл. 1.

Основные показатели соответствия представлены в 
табл. 2. В наших расчетах для 16-вопросной версии 
теста сравнительный индекс модели (CFI) не достиг 
требуемых показателей. Мы получили χ²/df = 4,6, при 
требуемых < 2. Критерии CFI, SRMR, RMSEA не 
достигли требуемых значений.

Версия с 16 вопросами на русском языке обладает 
достаточно высокой согласованностью по показателю 
Альфы Кронбаха и Омеги МакДоналда, однако шкала 
не является адекватной моделью, что видно по параме-
тру CFI. Следует отметить, что в англоязычном ориги-

Т а б л и ц а 1
Данные Альфы Кронбаха и Омеги МакДоналда для русскоязычной адаптации тестов

Альфа Кронбаха (SPSS) Омеги МакДоналда (Jamovi)

Методика «Избегание опыта», версия с 32 вопросами 0,773 0,755

Методика «Избегание опыта», версия с 16 вопросами 0,78 0,778

Методика «Принятие опыта и действий», версия с 9 вопросами 0,649 0,678

Методика «Принятие опыта и действий», версия с 7 вопросами 0,659 0, 662

Т а б л и ц а 2
Основные показатели соответствия для русскоязычной адаптации тестов (Jamovi)

CFI SRMR χ² df
RMSEA
90% CI

Методика «Избегание опыта», версия с 32 вопросами 0,558 0,0817 1397 434* 0,0842

Методика «Избегание опыта», версия с 16 вопросами 0,646 0,0856 417 90* 0,108

Методика «Принятие опыта и действий», версия с 9 вопросами 0,906 0,0476 57,9 29* 0,0664

Методика «Принятие опыта и действий», версия с 7 вопросами 0,944 0,0372 27,3 14** 0,0551

Примечание: «*» — p < 0,001; «**» — р < 0,017.
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нале полной версии методики подобные измерения не 
приводились, авторы ограничились показателем 
Альфы Кронбаха.

Имеющиеся результаты позволяют получить пред-
ставления об устройстве полной версии опросника, 
однако также показывают его низкую согласован-
ность, по современным стандартам, предъявляемым к 
тестам-опросникам.

Адаптация на русский язык методики «Принятие опыта 
и действий» («ПОД») («Acceptance and Action 

Questionnaire», AAQ)

На базе полной 32-вопросной версии были сфор-
мированы более короткие, но согласованные и точные 
шкалы. Датские исследователи называют 9-вопросную 
версию самой точной и согласованной. [8].

Короткая версия с 9 вопросами
Вопросы: 3, 6, 8, 16, 19, 20, 24, 28, 31.
Произведен конфирматорный факторный анализ 

(метод максимального правдоподобия), для которого 
была принята однофакторная структура, как в ориги-
нале методики.

Данные Альфы Кронбаха и Омеги МакДоналда 
представлены в табл. 1.

Некоторое снижение Альфы и Омеги происходит в 
силу небольшого количества вопросов в шкале. 
В англоязычном оригинале Альфа составила 0,7.

В оригинальных англоязычных версиях не рассчи-
тывались показатели CFI. Однако в более поздних 
переводных адаптациях этот критерий используется 
для данной методики [23; 21].

Основные показатели соответствия представлены в 
табл. 2. В наших расчетах для 9-вопросной версии 
теста сравнительный индекс модели (CFI) достиг тре-
буемых показателей. Мы получили χ²/df = 1,99, что 
укладывается в значение < 2. Критерий CFI > 0,90. 
Получены SRMR < 0,08, RMSEA < 0,08.

Таким образом, 9-вопросная шкала является адек-
ватной, так как соответствует всем статистическим 
требованиям.

Проверка валидности и надежности
теста из 9 вопросов
Не обнаружено значимых различий в баллах по 

тесту между мужчинами и женщинами, T-критерий 
Стьюдента для независимых выборок с неравными 
дисперсиями составил: T = 1,24, при р < 0,06, рассчи-
тано по 303 записям (SPSS).

Корреляция между значениями теста и возрастом 
составила r = - 0,187, при р < 0,01, рассчитано по 313 
записям, что говорит том, что с возрастом в целом 
избегание опыта увеличивается.

Проверка по клиническим группам
Конструктная валидность методики была проверена 

по ряду клинических показателей, которые были оцене-

ны как результат самоотчета испытуемых по шкале: от 
1 — «Нет, не было», 2 — «были подозрения», «думаю, 
было», до 3 — «диагноз был поставлен врачом».

Опросник из 9 вопросов показал положительные 
корреляции с параметрами: «Тревоги» (r = 0,296**, при 
p < 0,001, (SPSS); статистическая мощность измерения 
(1 - β) = 0,98 (G-Power) [26]; «Депрессии» (r = 0,24**, 
при p < 0,001, (SPSS); статистическая мощность изме-
рения (1 - β) = 0,84 (G-Power); «Алкогольной или нар-
котической зависимости» (r = 0,169**, при p < 0,001, 
(SPSS); статистическая мощность измерения 
(1 - β) = 0,386 (G-Power). Весьма слабая связь прояви-
лась с показателем «Психосоматическое расстройство» 
(r = 0,094, при p < 0,095, (SPSS); статистическая мощ-
ность измерения (1 - β) = 0,498 (G-Power).

Мы руководствовались следующим: «Для корреля-
ции Пирсона высокими считаются значения статисти-
ческой мощности выше 0,8, средними 0,7—0,3, низки-
ми — менее 0,3» [17]. Полученная статистическая 
мощность свидетельствует о том, что можно с уверен-
ностью говорить о диагностическом потенциале мето-
дики в плане определения тревожности, депрессии и 
для химических зависимостей, а для психосоматики 
— возможность допущения ошибки несколько выше и 
следует провести дополнительные измерения на более 
широкой выборке для уточнения связи.

Дополнительно мы учитывали параметр знакомства 
человека с практической психологией. Мы предполо-
жили, что у людей, которые занимаются практической 
психологией и проходили психотерапию, опыт осозна-
вания и принятия своих чувств больше и, соответ-
ственно, должны быть более позитивные показатели 
по шкале «Принятие опыта и действий». Мы распреде-
лили баллы следующим образом: 1 — «дипломирован-
ный и практикующий психолог/психотерапевт», 2 — 
«получил/а психологическое образование, работаю 
теоретиком или в смежных областях», 3 — «увлекаюсь 
психологией», 4 — «не психолог, я здесь чтобы погово-
рить / задать вопросы». Мы получили значимую пози-
тивную корреляцию (r = 0,377, при p < 0,001, (SPSS); 
статистическая мощность измерения (1 - β) = 0,99 
(G-Power)), т. е. знакомство с психологией, особенно 
практический опыт, снижают избегание опыта и при-
водят к большему принятию опыта.

Проверка ретестовой надежности
Корреляция Пирсона результатов двух тестов, про-

веденных с интервалом в 3 месяца, на выборке из 
32 испытуемых, составила 0,84, при р < 0,001, (SPSS); 
статистическая мощность измерения (1 - β) = 0,999 
(G-Power).

Короткая версия с 7 вопросами
Вопросы: 3, 8, 16, 19, 24, 28, 31.
Произведен конфирматорный факторный анализ 

(метод максимального правдоподобия), для которого 
была принята однофакторная структура, как в ориги-
нале методики.
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Данные Альфы Кронбаха и Омеги МакДоналда 
представлены в табл. 1.

Некоторое снижение Альфы и Омеги происходит в 
силу небольшого количества вопросов в шкале. 
В англоязычном оригинале Альфа составила 0,61.

Основные показатели соответствия представлены в 
табл. 2. В наших расчетах для 7-вопросной версии 
теста сравнительный индекс модели (CFI) достиг тре-
буемых показателей. Показать χ²/df = 1,95, что уклады-
вается в параметр < 2. Критерий CFI > 0,90. Получены 
SRMR < 0,08, RMSEA < 0,08.

Таким образом, 7-вопросная шкала является адек-
ватной и соответствует всем статистическим требова-
ниям.

Проверка надежности и валидности
теста из 7 вопросов
Не было обнаружено значимых различий в баллах 

по тесту между мужчинами и женщинами, T-критерий 
Стьюдента для независимых выборок с неравными 
дисперсиями составил: T = 1,742, при р < 0,9, рассчи-
тано по 303 записям (SPSS).

 Корреляция между значениями теста и возрастом 
составила r = - 0,222, при р < 0,01, рассчитано по 313 
записям, что говорит том, что с возрастом в целом 
избегание опыта увеличивается.

Проверка по клиническим группам
Процедура проверки теста из 7 вопросов полностью 

совпадает с той, которая была использована для версии 
из 9 вопросов.

Опросник из 7 вопросов показал положительные 
корреляции с параметрами: «Тревоги» (r = 0,291**, 
при p < 0,001), (SPSS), статистическая мощность 
измерения (1 - β) = 0,977 (G-Power); «Депрессии» 
(r = 0,292**, при p < 0,001), (SPSS); статистическая 
мощность измерения (1 - β) = 0,978 (G-Power)); 
«Алкогольной или наркотической зависимости» 
(r = 0,216**, при p < 0,001), (SPSS); статистическая 
мощность измерения (1 - β) = 0,717 (G-Power). Весьма 
слабая связь проявилась с показателем 
«Психосоматическое расстройство» (r = 0,113, при 
p < 0,05), (SPSS); статистическая мощность измере-
ния (1 - β) = 0,516 (G-Power).

При пересечении с параметром знакомства челове-
ка с психологией мы получили значимую позитивную 
корреляцию (r = 0,327, при p < 0,001), (SPSS); стати-
стическая мощность измерения (1 -  β) = 0,996 
(G-Power), т. е. знакомство с психологией, особенно 
практический опыт, снижают избегание опыта и при-
водят к большему принятию опыта.

Проверка ретестовой надежности
Корреляция Пирсона (двусторонняя) результатов 

двух тестов, проведенных с интервалом в 3 месяца на 
выборке из 32 испытуемых, составила 0,76, при 
р < 0,01, (SPSS); статистическая мощность измерения 
(1 - β) = 0,98 (G-Power).

Корреляции результатов двух тестов
«Принятие опыта и действий»
Мы получили положительную корреляцию Пирсона 

двух вариантов методики (с 7 и 9 вопросами) в размере 
r = 0,86 при р < 0,001, на выборке из 313 испытуемых 
(SPSS). (1 - β) = 1 (G-Power). Для сравнения, при адап-
тации англоязычных оригиналов была получена кор-
реляция в размере r = 0,89 [18].

Корреляции результатов двух тестов
и шкалы «Открытости опыту»
В исследовании корреляционной связи «Избегания 

опыта и действий» с шкалой «Открытости опыту» пол-
ной версии «Большой пятерки» [5] приняли участие 
109 человек.

В измерении корреляций между тестом «Принятие 
опыта и действий» с 9 вопросами и шкалой «Открытости 
опыту» полной версии «Большой пятерки» мы полу-
чили r = -0,026, при р < 0,789. Статистическая мощ-
ность измерения (1 - é) = 0,796 (расчеты производились 
в программе G-Power). Таким образом, «Принятие 
опыта и действий» в версии с 9 вопросами и 
«Открытости опыту» показали отсутствие связи.

В измерении корреляций между тестом «Принятие 
опыта и действий» с 7 вопросами и шкалой «Открытости 
опыту» полной версии «Большой пятерки» мы полу-
чили r = -0,134, при р<0,166. Статистическая мощ-
ность измерения (1-β)=0,507 (расчеты производились 
в программе G-Power). Таким образом, «Принятие 
опыта и действий» в версии с 7 вопросами и 
«Открытости опыту» также оказались не связанными.

Обсуждение результатов

Выборка является относительно небольшой 
(315 человек), но показатели статистической значимо-
сти позволяют говорить о достаточной надежности 
измерений.

Тесты с 32 и 16 вопросами имеют высокие показа-
тели согласованности (Альфу Кронбаха и Омегу 
МакДоналда), сопоставимые с англоязычным ориги-
налами. Однако показатели CFI, которые в англоязыч-
ном оригинале не исследовались, оказываются низки-
ми, и по современным стандартам методика не пред-
ставляется достаточно согласованной [2]. Короткие 
версии опросника с 9 и 7 вопросами показывают 
Альфу и Омегу менее 0,7 пунктов, однако 0,6 это доста-
точный показатель для измерений динамических пока-
зателей, таких как мотивация или эмоции, 0,65 — для 
личностных конструктов [4]. В случае «Избегания 
опыта» мы имеем как раз такого рода конструкт — 
воплощающий собой личностную склонность, описы-
вающий типа реакций на эмоциональное напряжение. 
Хорошие показатели CFI для шкал с 9 и 7 вопросами 
подтверждают хорошую согласованность измерения.

Результаты ретеста говорят о хорошей надежности 
всех четырех вариантов шкал.
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Заключение

Русскоязычная адаптация методик «Избегание 
опыта» с 32 (см. Приложение) и 16 вопросами и 
«Принятие опыта и действий» с 9 и 7 вопросами вклю-
чала ряд статистических проверочных процедур.

Версии шкалы с 32 и 16 вопросами показывают 
достаточные показатели согласованности (Альфу 
Кронбаха и Омегу МакДоналда), сопоставимые с пока-
зателями оригинала. Версии шкал с 9 и 7 опросами 
демонстрируют Альфу и Омегу, сопоставимые с пока-
зателями оригинала, также по шкалам получены высо-
кие показатели параметров CFI.

 Проверка по клиническим группам шкалы с 9 и 
7 вопросами демонстрирует средней силы положи-
тельные, статистически значимые корреляции с пара-

метрами: «Тревоги», «Депрессии», «Алкогольной или 
наркотической зависимости», сильную значимую 
отрицательную корреляцию с опытом в области прак-
тической психологии. Обе шкалы демонстрируют сла-
бую положительную корреляцию с психосоматически-
ми расстройствами.

 Ретестовая проверка, проведенная с интервалом в 
3 месяца, демонстрирует высокую надежность русско-
язычных вариантов методик.

Гендерных различий в результатах теста в нашем 
исследовании обнаружено не было.

Таким образом, варианты с 32 и 16 вопросами дали 
результаты, сопоставимые с показателями англоязыч-
ного оригинала, а шкалы с 7 и 9 вопросами соответ-
ствует всем современным статистическим требовани-
ям и являются высоко валидными.
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П р и л о ж е н и е

1. Мысли и чувства, на самом деле, невозможно контролировать. *
2. Мои мысли и чувства не просто реакции — они представляют собой мое собственное Я.
3. Я способен предпринять действия по поводу какой-либо проблемы, даже если я не уверен, как правильно поступить.*
4. По-настоящему «целостному» человеку не следует справляться с обстоятельствами так, как это делаю я.
5. Нет способа избежать неприятных мыслей и чувств. *
6. Я часто замечаю за собой, что думаю о том, как я поступил в какой-то ситуации, и что бы я сделал по-другому в следу-

ющий раз.
7. Терапию можно считать успешной, даже если впоследствии клиент большую часть времени несчастлив или не уверен в 

себе.*
8. Когда я чувствую подавленность или беспокойство, я не могу выполнять свои обязанности.
9. Я стараюсь подавить неприятные мысли и чувства, просто не думая о них.
10. Есть не так много вещей, которые я прекращаю делать, когда чувствую подавленность или беспокойство.*
11. Чувствовать себя подавленным или встревоженным — это нормально.*
12. Мне не нужно учиться контролировать свои чувства, чтобы хорошо справляться со своей жизнью.*
13. Я избегаю ситуаций, в которых чувствую себя некомфортно.
14. Я надеюсь, что в моей жизни всё изменится.*
15. Мне трудно придерживаться принятого решения, пока я не соберусь с мыслями.
16. Я редко беспокоюсь о том, чтобы взять под контроль свои тревоги, переживания и чувства.*
17. Чтобы сделать что-то важное, мне нужно разобраться со всеми моими сомнениями.
18. Я провожу много времени, думая о том, что я сделаю, когда буду чувствовать себя лучше.
19. Я не боюсь своих чувств.*
20. Когда я оцениваю что-то негативно, я обычно осознаю, что это всего лишь моя реакция, а не объективный факт.*
21. В эмоционально сложные периоды я не ем и не пью больше чем обычно.*
22. Чтобы быть готовым что-то сделать, мне это должно нравится.
23. То, что я думаю и чувствую, не обязательно является хорошим показателем того, как обстоят дела на самом деле.*
24. Когда я сравниваю себя с другими людьми, мне кажется, что большинство из них справляются с жизнью лучше, чем я.
25. Я изо всех сил стараюсь избежать подавленности или тревоги.
26. Я считаю, что мое мнение обычно верно.
27. Я обычно не избегаю ситуаций, которые могут вызвать у меня неприятные мысли и чувства.*
28. Тревога это плохо.
29. Я чувствую, что могу выбрать курс в своей жизни и затем придерживаться его, даже несмотря на сомнения.*
30. Чтобы совершить действие, я должен быть уверен в том, что поступаю правильно.
31. Если бы я мог по волшебству удалить все болезненные переживания, которые у меня были в жизни, я бы это сделал.
32. Я контролирую свою жизнь.*

Перевернутые значения (отмечены «*»): 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 29 и 32.
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В статье представлен обзор результатов эмпирических исследований феномена идентичности в отроче-
ский период за последние 5 лет, опубликованных в каталоге ResearchGate. На основе материалов совре-
менных зарубежных источников рассматриваются два актуальных направления изучения личностной и 
социальной идентичности. Первое направление связано с изучением влияния языка и общения на форми-
рование социальной идентичности. Отмечается, что социальная идентичность может быть обусловлена не 
только тем, к каким группам относит себя подросток, но и в какой степени он владеет коммуникативными 
навыками вербального и невербального характера. Второе направление отражает значение совместного 
родительского воспитания для становления личностной идентичности подростков, которое может иметь 
разные векторы развития. Показано, что при адаптивном варианте сотрудничество между родителями спо-
собствует проявлению здоровой личностной идентичности, формированию уверенности и самостоятель-
ности; опора на дезадаптивный вариант подрывает формирование идентичности подростков, а также 
порождает множество будущих противоречий и конфликтов. В статье представлены перспективы и воз-
можные ограничения в исследовании личностной и социальной идентичности подростков.

Ключевые слова: личностная и социальная идентичность, подростки, язык и общение, воспитание.
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The article presents an overview of the results of empirical studies of the phenomenon of identity in adolescence 
over the past 5 years, published in the ResearchGate catalog. Based on the materials of modern foreign sources, two 
relevant areas of study of personal and social identity are considered. The first direction is associated with the study 
of the influence of language and communication on the formation of social identity. It is noted that social identity 
can be determined not only by what groups a teenager belongs to, but also to what extent he has communication skills 
of a verbal and non-verbal nature. The second direction reflects the importance of joint parental education for the 
formation of the personal identity of adolescents, which can have different vectors of development. It is shown that 
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Введение

Проблема идентичности — одна из центральных и 
наиболее актуальных в психологии. Изучение данного 
вопроса началось с работ У. Джеймса, который ввел 
понятие Я-концепции, описав ее на трех уровнях — 
физическом, социальном и духовном [1]. В дальней-
шем разработка феномена в рамках психоаналитиче-
ского направления была проведена Э. Эриксоном [2]. 
Э. Эриксон считал, что пик развития идентичности 
совпадает с подростковым возрастом, поэтому в случае 
неудачного прохождения этого периода в будущем 
личность может столкнуться с множеством проблем, 
например, в общении или социализации.

В научной литературе принято разделять идентич-
ность на личностную и социальную [2; 31; 37]. При 
достижении сформированного уровня личностной 
идентичности человек ощущает свою уникальность и 
неповторимость, при развитой социальной идентично-
сти он присваивает групповые правила и нормы [2]. 
Кроме того, каждый тип идентичности связан у лично-
сти с определенными сценариями поведения и способа-
ми интерпретации своих действий [34; 37]. Есть иссле-
дования, которые показывают влияние идентичности 
на процесс принятия решений, деловую культуру, ген-
дерные стереотипы и личностные качества [4; 35; 36]. 
Например, мотивы выбора социальной идентичности 
влияют на принятие дальновидных решений [33], а чув-
ство нарушения личностной идентичности связано с 
ухудшением межличностных отношений [29].

Создатели теории социальной идентичности и тео-
рии самокатегоризации А. Тэшфел и Дж. Тернер 
выдвинули гипотезу о том, что оценки людьми «своих 
групп» (ин-групп) относительны по своей природе. 
Авторы доказали, что чувство «мы», сформированное 
на принадлежности к определенной группе (например, 
к спортсменам или ученым), будет сильнее, если инди-
виды сравнивают себя с членами других сообществ 
(аут-групп) [31]. Если ин-группы обеспечивают ста-
бильность, смысл, цель и направление, то это, как 
правило, будет иметь положительные последствия для 
здоровья человека, соответственно, если чувство соци-
альной идентичности каким-то образом подрывается 
(например, если индивид покидает или меняет груп-
пу), здоровье человека может ухудшиться [9; 12].

Несомненно, идентичность — важная детермини-
рующая характеристика поведения, однако малоизу-

ченным остается вопрос, какие ее компоненты (лич-
ностные или социальные) вносят наибольший вклад в 
формирование системы отношений и взаимодействий 
личности. Данный вопрос достаточно часто изучался 
на подростках [10; 17; 32]. Вслед за Э. Эриксоном уче-
ные рассматривают отроческий этап как основопола-
гающий в ходе становления идентичности. Связанно 
это с тем, что в данном периоде происходит расшире-
ние социального окружения и появляются новые 
социальные роли, которые необходимо осваивать и 
встраивать в уже имеющийся опыт. В связи с этим в 
центре внимания оказывается социальная идентич-
ность, которая складывается в процессе включения 
индивида в определенные группы. Так, в работе 
Л. Ивана показано, что на становление социальной 
идентичности в подростковом возрасте большое влия-
ние оказывает развитость межличностных коммуника-
тивных навыков [11]. В работах М. Хьюи с соавторами 
отмечена значимая роль детско-родительских отноше-
ний в формировании личностной идентичности [26].

В нашем теоретико-методологическом исследова-
нии была поставлена цель — проанализировать акту-
альные проблемы становления и развития личностной 
и социальной идентичности в подростковом возрасте, 
рассматриваемые в зарубежной психологии. Был про-
веден отбор статей, представленных в каталоге 
ResearchGate за период с 2016 по 2021 год, по ключе-
вым словам «personal identity», «social identity», 
«adolescence». По запросу был сформирован список из 
112 статей и диссертаций, большинство из которых 
относилось к двум направлениям: роль языка и комму-
никации в формировании социальной идентичности 
(13%) и влияние родительского воспитания на разви-
тие личностной идентичности подростков (14% от всех 
статей). Именно эти два направления будут рассмотре-
ны далее.

Роль языка и общения в определении социальной 
идентичности подростков

В ходе исследования особенностей идентичности в 
отроческий период был сделан вывод, что рассмотре-
ние поведения подростков с межгрупповой точки зре-
ния помогает лучше решать проблемы, возникающие в 
процессе их общения со старшим поколением. Данные 
недавнего исследования психологов К. Розал, 

in the adaptive version, cooperation between parents contributes to the manifestation of a healthy personal identity, 
the formation of confidence and independence, reliance on the maladaptive variant undermines the formation of the 
identity of adolescents, and also generates many future contradictions and conflicts. The article presents the perspec-
tives and possible limitations in the study of the personal and social identity of adolescents.
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Дж. Конри, С. Ву показали, что учителя английского 
языка, которые имели схожую социальную идентич-
ность с учениками из разных языковых культур, пока-
зывали более продуктивные результаты в работе [24].

Еще одной проблемой является то, что в процессе 
общения молодые люди часто незаслуженно получают 
ярлыки в соответствии с одним атрибутом или харак-
теристикой (например, «очкарик» или «хулиган»), что 
негативно влияет на приписываемое им групповое 
членство [8]. Используя язык, который является свое-
образным и уникальным для данной возрастной груп-
пы, молодые люди учатся определять себя через вер-
бальное и невербальное взаимодействие с другими 
людьми. Например, исследования Б. Васкеса, Н. Эльфа 
и А. Барухеля, направленные на понимание того, как 
подростки формируют и реализуют социальную иден-
тичность в Интернете, указывают на то, что нормы и 
поведение участников зависят от различной степени 
развития их лексической грамотности [38].

Положения теории социальной идентичности 
(ТСИ) стали базовыми для теории коммуникативной 
адаптации (ТКА), фокус которой исследователи напра-
вили на выявление основных механизмов взаимодей-
ствия в процессе общения индивидов [8]. В данной 
концепции описываются механизмы, при помощи 
которых люди сохраняют положительную социальную 
идентичность по отношению друг к другу, используя 
коммуникативные стратегии. Эти стратегии опирают-
ся на ценности и установки, принимаемые индивида-
ми, которые помогают ими менять социальную дис-
танцию. Например, конвергенция относится к страте-
гиям, в которых люди изменяют свое коммуникатив-
ное поведение, чтобы более точно отражать поведение 
своего партнера по взаимодействию. Чем больше сход-
ных установок, тем сильнее притяжение и тем больше 
вероятность адаптации. Так можно объяснить, почему 
подростки, ограниченные в социальном опыте и не 
уверенные в своей социальной идентичности, особен-
но инертны в навыках общения. Поэтому одним из 
основных выводов ТКА является примат социальной 
идентичности над индивидуальными характеристика-
ми в процессе формирования коммуникативных навы-
ков у подростков [8].

Еще один вопрос, который решается с помощью 
теории социальной идентичности в контексте разви-
тия подросткового языка, это лидерство и процесс 
решения задач. Результаты исследования, в котором 
изучались подростки, показали, что решение задач 
лингвистического характера в небольших группах 
помогало им наладить взаимоотношения и избегать 
«маргинальных идентичностей» [25]. В работе Л. Ивана 
также было продемонстрировано, что участники 
исследования, которые лучше использовали свои ком-
муникативные навыки, становились более популяр-
ными среди своих сверстников, при этом у мальчиков 
данный фактор носил более выраженный характер, 
чем у девочек [11]. Важно отметить, что помимо раз-
вития коммуникативных навыков, деятельность в 

группе (например, занятие спортом) оказывает поло-
жительное влияние на самооценку, саморегуляцию, 
терпимость, социальную адаптацию и психическое 
благополучие подростков [18].

Исследование 674 подростков от 12 до 19 лет 
(M = 14,88) показало, что помимо социального сравне-
ния идентичность подростков связана с навыками 
межличностного общения и воспитанием [22]. А это, в 
свою очередь, делает актуальным вопрос об изучении 
ценностных установок в новых культурных реалиях в 
процессе образования. [16].

Важным исследовательским вопросом является и 
то, как влияет на социальную идентичность подрост-
ков невербальная коммуникация, а также внешний 
вид. Сюда могут входить и предпочтения музыки, 
стиль одежды, наличие татуировок или пирсинга, на 
основании которых подростки идентифицируют себя с 
той или ной группой. Например, предпочитаемая 
музыка может являться важной детерминантой при 
выборе компании друзей. Исследования 
О.В. Защиринской показали, что существует сильная 
связь между социальным статусом индивида и умени-
ем распознавать невербальные жесты, особенно дан-
ная проблема актуальна для детей с ограниченными 
интеллектуальными способностями [39].

Таким образом, можно сделать вывод, что не только 
групповое членство оказывает влияние на процесс 
генезиса идентичности подростков, но также и уро-
вень развития у них вербальных и невербальных навы-
ков общения, которые формируются в процессе вос-
питания и образования.

Значение совместного родительского воспитания 
для формирования личностной идентичности 

подростков

Формирование идентичности рассматривается и 
как внутренний психологический процесс, и как 
результат взаимодействия между человеком и обще-
ством [14]. В работах С. Бранье, М. Кан, М Хьюи и 
других была обозначена важность детско-родитель-
ских отношений в формировании идентичности в под-
ростковый период [7; 10; 26]. При этом следует учиты-
вать условия совместного воспитания, к которым 
могут быть отнесены, прежде всего, сотрудничество и 
триангуляция [5].

Сотрудничество относится к обоюдному обмену 
информацией, касающейся ребенка, а также к под-
держке и уважению между родителями в отношении 
вопросов воспитания детей, что создает условия для 
открытого общения и взаимной лояльности. 
Триангуляция характеризуется вовлечением ребенка в 
родительские споры в попытке сформировать коали-
цию между одним родителем и ребенком, чтобы 
исключить или подорвать доверие к родителю из «про-
тивоположного лагеря» [32]. Взаимодействия, связан-
ные с триангуляцией, часто могут носить конфликт-
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ный характер, поэтому триангуляция иногда рассма-
тривается как особый тип конфликта между родителя-
ми, который является причиной антисоциального 
поведения подростков [6]. Согласно М. Боуэну, триан-
гуляция может использоваться либо одним, либо обо-
ими родители как способ уменьшить напряжение 
между ними, учитывая, что система из двух человек 
может переносить гораздо меньше стресса, чем систе-
ма из трех человек [3]. Включение в конфликт ребенка 
помогает переложить стресс с родителей, в том числе и 
на него. Однако это влияние на ребенка блокирует его 
способность дифференцироваться от семьи, и, следо-
вательно, у него нет возможности исследовать само-
стоятельные интересы и ценности, что влияет на про-
цесс формирования идентичности [20].

Учитывая растущую потребность подростков в 
независимости и их подверженность новому социаль-
ному опыту, отношения совместного воспитания могут 
иметь особое значение в этот период онтогенеза [7]. 
Д. Тойберт и М. Пинкарт установили, что совместное 
воспитание подразумевает регулярную координацию 
между родителями, поскольку подростки исследуют 
новые аспекты самих себя, в том числе проверяя их 
предел на практике [32]. Совместное воспитание отно-
сится к сотрудничеству между родительскими фигура-
ми в отношении воспитания ребенка, за которого они 
разделяют ответственность, и может быть охарактери-
зовано как динамический процесс на уровне семейной 
группы [17].

Опираясь на теории семейных систем и работы, 
изучающие взаимосвязь воспитания и формирования 
идентичности, Г. Ран, С. Ли, Л. Гелдерен и ряд других 
авторов выделяют два типа родительского воспитания: 
поддержка автономии и психологический контроль 
[13; 21]. Родительское поведение, которое направлено 
на автономию, поддерживает точку зрения ребенка и 
побуждает его исследовать и действовать в соответ-
ствии со своими личными интересами и ценностями 
[27]. Родительский психологический контроль отно-
сится к поведению родителей, которое вторгается в 
мысли и чувства ребенка и часто характеризуется 
использованием манипуляторных методов воспита-
ния, таких как индукция вины, стыд и наигранная 
любовь [23]. Было также обнаружено, что воспринима-
емый психологический контроль связан с неадаптив-
ным поведением подростков, включая ухудшение 
самочувствия [15].

В настоящее время выделяют две формы психологи-
ческого контроля: первый направлен на поддержание 
межличностной близости или родства (психологиче-
ский контроль, ориентированный на зависимость); вто-
рой связан с проблемами в академических достижениях 
(психологический контроль, ориентированный на 
достижение) [28]. Например, родитель, который рас-
страивается из-за своего ребенка всякий раз, когда его 
ребенок хочет поиграть с друзьями, будет демонстриро-
вать психологический контроль, ориентированный на 
зависимость, в то время как родитель, который дружит 

со своим ребенком только тогда, когда он успешно сдает 
экзамен, будет демонстрировать психологический кон-
троль, ориентированный на достижения.

Результаты исследования А. Шнитмана, 
В. Петегема и Г. Циммермана, в котором изучалась 
взаимосвязь между типами совместного воспитания и 
формированием идентичности, показали, что сотруд-
ничество и триангуляция напрямую связаны с фор-
мированием личностной идентичности подростка. 
Родители, которые воспринимаются подростками как 
сотрудничающие, поддерживают их автономию, 
меньше контролируют достижения, создают атмос-
феру принятия и поддержки. Подростки, которые 
воспринимают своих родителей как пользующихся 
большей триангуляцией, сообщают о более ориенти-
рованном на зависимость и достижение психологиче-
ском контроле и меньшей поддержке автономии. 
Другими словами, эти подростки считают семейное 
окружение по отношению к себе более манипулятор-
ным и контролирующим [30].

Автономное воспитание поощряет активные про-
цессы формирования личностной идентичности. 
Когда родители стимулируют молодое поколение к 
самостоятельному выбору в соответствии с их лич -
ными интересами и ценностями, подростки могут 
лучше изучить различные возможности своего Я, 
сформировать первоначальные обязательства и, в 
конечном счете, отождествлять себя с ними [27]. 
Когда родители оказывают меньше поддержки своим 
подросткам в достижении целей и желаний, им труд -
нее справиться с процессом формирования личност -
ной идентичности, они демонстрируют перманент-
ные беспокойства по поводу решений, связанных с 
идентичностью и неспособность завершить процесс 
исследования собственных возможностей. В этом 
свете особое значение приобретает воспитание, под -
держивающее автономию. Его наличие не только 
способствует позитивному решению жизненных 
задач, но и приводит подростков в состояние беспо -
койства по поводу проблем, связанных с идентично -
стью. Это может свидетельствовать о том, что под -
росткам важно чувствовать поддержку, но не кон -
троль со стороны родителей. Когда подростки чув -
ствуют поддержку, это может дать им чувство безо -
пасности для изучения возможностей идентичности, 
в то время как если они чувствуют себя без поддерж -
ки или наедине с этой трудной задачей, количество 
возможностей, связанных с идентичностью, может 
восприниматься как подавляющее, что погружает 
подростков в состояние нерешительности из-за 
страха сделать неправильный шаг [30].

В целом, можно выделить два потенциальных 
направления, связанных с процессом формирования 
личностной идентичности подростков: адаптивный и 
дезадаптивный [19]. На адаптивном пути сотрудни-
чество между родителями способствует воспитанию, 
поддерживающему автономию, что в конечном итоге 
побуждает подростков участвовать в формировании 
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здоровой личностной идентичности. Таким образом, 
когда родители способны работать сообща, создавая 
ощущение сотрудничества в семье, они лучше под-
держивают волевое функционирование своих детей, 
обеспечивая их здоровое психологическое развитие. 
И, наоборот, дезадаптивный путь, триангуляции, 
психологический контроль, ориентированный на 
зависимость от родителей, подрывают формирова-
ние личностной идентичности подростков. Таким 
образом, связь между типом воспитания и формиро-
ванием личностной идентичности подростков дей-
ствует именно через систему детско-родительских 
отношений.

Заключение

В процессе анализа современных зарубежных 
исследований было выявлено два актуальных 
направления в изучении личностной и социальной 
идентичности подростков. Первое направление свя-
зано с изучением влияния языка на формирование 
социальной идентичности подростка. Исследования 
показывают, что одной из важнейших детерминант 
особенностей подросткового общения является 
социальная среда. Очевидно, что подростки исполь -
зуют язык и другие коммуникативные действия, 
чтобы включать сверстников и исключать их из 
своей группы. Стоит отметить, что данное направле -
ние затрагивает достаточно большой спектр актуаль -
ных для возрастного периода задач. Внедрение циф -
ровых технологий и постоянное «нахождение» под -
ростков в виртуальном пространстве порождают 
проблему их деиндивидуализации. Вступая в различ -
ные интернет-сообщества, которые популяризируют 
поведение, часто отличающееся от общепринятых 
культурных норм, они как бы попадают в ситуацию 
неопределенности, в которой им приходится опи -
раться на ситуативные нормы и действовать в логике 
социальной, а не личностной идентичности. Таким 
образом, зачастую действуя «как все», они лишаются 
возможности определять свою идентичность и делать 
самостоятельный выбор.

Второе направление показывает важность пони-
мания того, как отношения между родителями и деть-
ми влияют на становление личностной идентичности 
подростков. Оно может пойти по одному из двух 
путей. При адаптивном варианте сотрудничество 
между родителями способствует проявлению здоро-
вой личностной идентичности, развитию уверенно-
сти и самостоятельности. На дезадаптивном пути 
подрывается формирование идентичности подрост-
ков, порождая множество будущих противоречий и 
конфликтов. Современные западные исследователи 
стремятся не столько зафиксировать степень выра-
женности феномена идентичности, сколько вскрыть 
его механизмы для решения конкретных практиче-
ских задач по воспитанию и социализации молодого 

поколения. Несомненно, тема детско-родительских 
отношений достаточно обширная, в данном обзоре 
мы смогли показать только одну перспективу ее раз-
вития. Отдельного анализа требуют такие проблемы, 
как влияние гаджетов и степени вовлеченности под-
ростков в виртуальную информационную среду на 
развитие их идентичности и качество общения с 
родителями, расширение временных рамок процесса 
становления идентичности и роль родителей в дан-
ном процессе. Стоит подчеркнуть, что анализ харак-
теристик личностной и социальной идентичности в 
настоящее время затруднен по ряду причин. 
Во-первых, перед исследователями возникают опре-
деленного рода теоретико-методологические слож-
ности. В науке до сих пор нет единой принятой тео-
рии идентичности, и в зависимости от подхода ее 
определение может носить абсолютно разный харак-
тер и отражать отличающиеся представления. 
Поэтому мы считаем, что необходима унификация 
как теоретических предпосылок, так и способов фик-
сирования проявления идентичности и диагностиче-
ских критериев определения ее уровней. Во-вторых, в 
современных условиях все сложнее собирать эмпири-
ческие данные, многие организации становятся 
закрытыми (например, школы или детские сады) 
либо родители не дают согласие на работу с детьми и 
подростками, а значит, еще длительное время будут 
существовать «слепые пятна» в области исследования 
идентичности в отроческий период.

Изучение идентичности остается важной как теоре-
тической, так и практической областью в психологии. 
Будущие исследования могут быть сосредоточены на 
изучении формирования идентичности подростков в 
семьях с одним родителем, а также где есть отчим или 
мачеха (в бинуклеарных семьях). Новые исследования 
должны ответить на вопрос, как влияют на формиро-
вание идентичности отношения с братьями и сестрами 
или как при помощи языка преодолеть «пропасть» в 
понимании друг друга между поколениями подростков 
и взрослых. Целесообразной может стать проверка 
выдвигаемых гипотетических предположений в груп-
пах разных типов и направленности, например, в 
спортивных командах. При этом необходимо прово-
дить анализ на разных уровнях — как на личностном, 
так и групповом (сборные) или организационном 
(спортивные федерации). Выявленные различия могут 
быть обусловлены возрастными и гендерными факто-
рами. Кроме того, компоненты идентичности (аффек-
тивный, когнитивный и поведенческий) по-разному 
могут быть связаны с конкретными результатами дея-
тельности, например, с уровнем спортивных достиже-
ний подростков.

На наш взгляд, проблема идентичности будет отли-
чаться актуальностью и значимостью еще достаточно 
продолжительное время, так как меняющийся миро-
порядок напрямую оказывает влияние на содержание 
и психологические характеристики личности, находя-
щейся на этапе своего взросления и самоопределения.
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Введение

На сегодняшний день процесс врастания вирту -
альной жизни в реальную, пожалуй, ни у кого не 

вызывает сомнений. Исследователь М. Пренски 
сравнивает глобальную дигитализацию и виртуа-
лизацию человечества с «сингулярностью — собы -
тием, которое меняет вещи настолько фундамен -

Современные лики социального остракизма: гостинг, орбитинг, фаббинг, культура отмены
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В статье предпринят анализ негативных тенденций социальной коммуникации, опосредованных при-
менением технологических устройств и общением в виртуальном пространстве. Акцент сделан на анализе 
современных способов разрыва коммуникации с точки зрения феномена социального остракизма (игно-
рирование, исключение, отвержение). Рассматриваются особенности восприятия объекта фаббинга, при-
водится структура механизма родственных феноменов — гостинга и орбитинга, в поиске объяснительных 
схем широкой распространенности кенселлинга анализируются существующие подходы к пониманию 
данного явления. В заключение предложены направления актуальных научных исследований новых форм 
социального остракизма в эпоху техноференса и номофобии.
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тально, что нет абсолютно никакого пути назад» 
[26, с. 1].

С точки зрения исторического континуума, внедре-
ние цифровых технологий в жизнь человека микроско-
пически мало, насчитывает лишь несколько десятков 
лет. Однако, несмотря на это,  цифровизация и вирту-
ализация не ограничиваются тесными рамками прак-
тического внедрения (медиа, производство, космонав-
тика и др.), а уже шагнули дальше: неотвратимо воз-
действуют на самого человека, его психику [24]. 
Человечество, подобно людям из «Марсианских хро-
ник» Рея Брэдбери, постепенно и незаметно для само-
го себя меняется, — становясь «смуглым и златогла-
зым», — не помнящим себя прежним, До...

Освоение нового (виртуального) пространства при-
водит к новым видам социальных интеракций. 
Гэтсбинг, кушонинг, брэнчинг, марлеинг, кэтфи-
шинг — вот лишь незначительная часть нового «вока-
буляра дейтинга эпохи тиндера» [6], описывающего 
понятия из области социальной коммуникации в вир-
туальном пространстве. Все чаще в центре профессио-
нального дискурса специалистов из области психоло-
гии, психиатрии, медицины находится проблематика 
социальной коммуникации в эпоху высоких техноло-
гий, социальных сетей и цифровых устройств: номо-
фобия1 [24], страх выпасть из потока общения2 [8], 
киберостракизм3 [12], техноференс4 [23] и другие. Как 
утверждают современные исследователи, бурно разви-
вающиеся коммуникационные технологии меняют 
сценарии интеракций: как мы формируем, сохраняем 
и обрываем социальное взаимодействие (Окди Б.М. 
и др., 2014; Вакленбург П., Петер Дж., 2009) [см. по: 
10]. Последнее, на наш взгляд, несет в себе неоспори-
мую угрозу психическому здоровью человека и в этой 
связи требует осмысления с целью построения эффек-
тивных барьеров на пути негативного воздействия 
психологического феномена социального остракизма.

Социальный остракизм (игнорирование, исключе-
ние, отвержение) обладает не только адаптивной функ-
цией и необходим для выживания человечества и ряда 
социальных видов животного мира [31]. Согласно моде-
ли нарушенных остракизмом потребностей с учетом 
времени воздействия К.Д. Вильямса (the temporal need-
threat model of ostracism, Williams K.D., 1997, 2009) 
(далее — модель остракизма К.Д. Вильямса, прим. авт.), 
остракизм вызывает у человека нарушение фундамен-
тальных потребностей в принадлежности, самоуваже-
нии, контроле, осмысленном существовании, снижает 
эмоциональный фон и нередко приводит к антисоци-
альному реагированию, аутоагрессии и даже суициду [1; 

31]. Современные исследования доказывают, что выше-
означенные негативные эффекты и нарушение фунда-
ментальных потребностей фиксируются не только при 
непосредственном (в реальной жизни) общении между 
людьми, но и при виртуальном [10; 12; 31].

Несмотря на то, что проблематика социальной ком-
муникации в условиях техноференса только начинает 
изучаться в отечественных исследованиях, уже сегодня 
можно говорить о значимых результатах. Прежде всего 
неологизмы, которые обсуждаются в этой статье, уже 
внесены в «Лингвокультурологический словарь заим-
ствований современного русского языка (2010—2020 гг.)» 
[4]. Российские исследователи Т.Л. Крюкова и 
О.А. Екимчик, рассматривая фаббинг5 в качестве изме-
ненной нормы социального поведения и общения, выя-
вили, что применение его женщинами и мужчинами, 
состоящими в близких отношениях, имеет разные при-
чины. Мужчины используют фаббинг в качестве щита, 
прячась за экраном телефона или планшета, уходя таким 
образом от непосредственного контакта. Для женщин — 
это демонстрация открытости и отсутствия секретов от 
собеседника [5]. Всесторонний обзор понятия гостинг6 и 
результаты первичных исследований на российской 
выборке описываются в работе В.С. Савинова  [7].

Однако за основу данного анализа мы все же взяли 
результаты ряда зарубежных исследований (аналити-
ческие обзоры, эксперименты), поскольку на сегод-
няшний день в них уже накоплен солидный запас тео-
ретико-эмпирического знания в данной области. Цель 
данного анализа — концептуализация понятий 
«гостинг», «орбитинг», «фаббинг/техноференс», «кен-
селлинг», употребляемых в подавляющем большин-
стве в лексике масс- и социальных медиа, сквозь при-
зму психологической науки.

Фаббинг/Техноференс

По данным отчетов Hootsuite и We are social (январь 
2021 г.), количество пользователей смартфонов во всем 
мире составило 5,22 миллиарда человек (66, 6% насе-
ления Земли). При этом 4, 2 миллиарда человек (53,6%) 
являются активными пользователями социальных 
сетей [11]. Как отмечает ряд исследователей, подобное 
массовое использование гаджетов (смартфонов, план-
шетов, компьютеров, ноутбуков, умных часов и т. д.), 
создает условия «для технологического вмешательства 
во взаимодействие в диадах», техноференса [22, c. 3]. 
Интересно, что со временем техноференс вышел за 
рамки процессульного воздействия на человека и сам 

1 Англ., сокр.: nomophobia (no mobile phone phobia) — страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него.
2 Англ., сокр.: FOMO (fear of missing out) — изначально из брокерской лексики: синдром упущенной выгоды.
3 Англ., cyber ostracism — остракизм, реализуемый в виртуальном пространстве социальной коммуникации.
4 Англ., сокр.: technoference (technology interference) — вмешательство технологий в отношения между людьми (чаще в 

контексте близких, семейных отношений).
5 Англ., сокр.: phone — Телефон + snubbing — пренебрежительное отношение.
6 Англ. ghost — призрак, привидение.
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стал «орудием» осознанного воздействия человека на 
процесс межличностной коммуникации: согласно 
данным исследовательского центра Pew Research 
Center (США, 2015 г.), почти половина респондентов в 
возрасте от 18 до 29 лет используют свои телефоны в 
присутствии других людей специально для того, чтобы 
избежать общения лицом-к-лицу [см. по: 10].

В науке описанные выше процессы обсуждаются в 
контексте таких понятий, как техноференс и фаббинг и, 
как правило, употребляются в качестве синонимов. 
В научной литературе приводятся следующие определе-
ния фаббинга: «... когда кто-то фокусируется не на пар-
тнере напротив, а на своем телефоне» [23, с. 2], «... прак-
тика использования кем-то телефона в процессе соци-
альной интеракции» [25, с. 35], «... пренебрежение 
романтическим партнером посредствам использования 
смартфона в его/ее присутствии» [29, с. 2]. В российском 
словаре данный феноменом указывается под названием 
«игнофонить»7: «... псих., соц., жарг. Находиться в теле-
фоне во время реальной встречи с кем-либо, тем самым 
игнорируя собеседника» [7, с. 154].

Человек воспринимает информацию о том, что его 
подвергают остракизму (игнорируют, исключают, 
отвергают) на первоначальном этапе рефлекторно, без 
когнитивной оценки. В данном случае речь идет о так 
называемой «системе раннего оповещения», способно-
сти головного мозга фиксировать любой (даже ложный) 
сигнал опасности статусу включения человека [27]. 
Данное утверждение находит дополнительное под-
тверждение и с точки зрения теории социометра 
М. Лири, утверждающей, что человек в процессе эволю-
ции развил в себе особую чувствительность к восприя-
тию процессов игнорирования, отвержения со стороны 
социума, постоянно «мониторируя» уровень собствен-
ной самооценки [20]. В этой связи даже такие незначи-
тельные сигналы, как потеря визуального контакта 
(Беклер А. и др., 2012), дополнительные паузы в про-
цессе беседы (Кунденбург А., 2011) и просто наличие 
мобильного телефона в поле зрения говорящих 
(Пржибилски Э.К., Вайнштайн Н., 2012), могут создать 
у человека ощущение «разъединения» социальной связи 
с собеседником и запустить процесс атрибуции соци-
ального остракизма [см. по: 10]. Еще в исследованиях 
конца ХХ века «уход от визуального контакта» рассма-
тривался в качестве одной из форм реализации такого 
вида социального остракизма, как «silent treatment»8 
[32]. С учетом вышесказанного, понимание фаббинга/
техноференса как одного из новых видов социального 
остракизма представляется нам обоснованным и требу-
ющим в этой связи детального рассмотрения.

Согласно статистическим данным, в современных 
реалиях фаббинг стал неотъемлемой частью новой эры 
коммуникации. Прежде всего, наука подтверждает сам 
факт постоянного использования смартфонов/теле-

фонов: в среднем люди проводят около 2,5 часов в день 
в телефоне, обычно распределяя их на несколько 
десятков относительно коротких сеансов использова-
ния ежедневно. Исследования с использованием само-
отчетных методик показывают, что 44% применяют 
фаббинг в общении и 55% сами становятся его объек-
том по многу раз в день [см. по: 25].

В ходе ряда экспериментов А. Хейлс с коллегами 
получили данные, свидетельствующие в поддержку 
выдвинутой ими гипотезы о том, что использование 
мобильного телефона в процессе беседы лицом-к-лицу 
может быть воспринято в качестве остракирования со 
стороны собеседника. Данные эксперименты выявили 
тот факт, что субъективная оценка остракизации в фаб-
бинге у женщин выше, чем у мужчин. Интересно, что 
участники эксперимента заявляли об ощущении себя 
остракированными не только в ходе эксперимента с 
применением фаббинга, но и после, в то время, когда их 
просили вспомнить и рассказать. А. Хейлс с коллегами 
считают, что данный результат реплицирует уже имею-
щиеся научные данные (Чен З. и др., 2008), демонстри-
рующие тот факт, что социальная боль, в отличие от 
физической, может быть пережита заново [10; 22].

Как считают А. Хейлс с коллегами, им также уда-
лось внести свой вклад в доказательную базу модели 
остракизма К.Д. Вильямса, касающейся описания 
первой, рефлекторной, стадии восприятия остракиз-
ма, в ходе которой человеческий мозг воспринимает 
сигнал об угрозе своему инклюзивному статусу в 
социуме рефлекторно, без когнитивной оценки [1; 
31]. Экспериментаторы получили значимые результа-
ты, свидетельствующие о том, что фаббинг вызывает 
ощущение остракизации (боль, негативный эффект), 
как в ходе серьезного (значимого для беседующих), 
так и в ходе обычного (не имеющего значимости для 
беседующих) разговора. Эксперимент не выявил вли-
яния ситуационного фактора «степень значимости 
разговора» [10].

«Окажет ли наличие аттрибутивной информации 
(важность причины использования телефона) влияние 
на испытываемые объектом фаббинга чувства?», — 
вопрос, который поставили перед собой исследователи 
Б.Т. Мак Дэниэл и Э. Вессельман. Экспериментально 
ученые получили следующие результаты. В целом, 
если телефон использовался собеседником по важной 
причине, участники эксперимента реагировали на 
фаббинг менее негативно и не испытывали отрица-
тельного эффекта по критерию «чувство близости» (по 
сравнению с тривиальной причиной). При этом, одна-
ко, люди, подвергнутые фаббингу по «серьезной» при-
чине, хоть и слабее, чем по тривиальной причине, но 
все равно чувствовали себя исключенными [23].

Часто один из собеседников, ощущая себя игнори-
руемым, в ответ на фаббинг также начинает использо-

7 Лат. ignorāre — не знать + др.-греч.: φωνή — звук.
8 Англ. silent treatment — молчаливое обхождение («игра в молчанку», применительно к отношениям в диадах).
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вать свой мобильный телефон. По мнению ученых, 
такая реакция опосредована поиском аффилиацион-
ной подпитки и вовлекает остракируемого собеседни-
ка в процесс «социального перекуса»9 за счет обраще-
ния к контенту в своем гаджете [см. по: 10]. В. Гарднер, 
С. Пикетт и М. Ноулз считают, что когда социальное 
взаимодействие временно недоступно, для удовлетво-
рения нарушенной потребности в принадлежности 
люди зачастую обращаются к таким косвенным соци-
альным стратегиям, как «социальный перекус» (мечты 
и воспоминания, просмотр фото, сувениров и др.) и 
«социальный щит из суррогатов»10 [13].

Стоит отметить, что не все современные исследо-
ватели признают за фаббингом наличие сильно выра-
женных негативных эффектов. Ученые из Голландии 
и Сингапура (Ванден А., Хендриксон А.Т., Полман Н., 
Линг Р., 2021) пишут: «Поскольку фаббинг является 
распространенным явлением, люди его практически 
не замечают; его влияние, позитивное или негатив-
ное ... на самом деле незначительно» [25, c. 42]. По их 
мнению, большая часть исследований фаббинга и 
техноференса проводится на молодежной выборке, в 
этом отношении «обзорное исследование среди насе-
ления старшего возраста могло бы быть более глубо-
ким» [там же].

Гостинг / Орбитинг / Мостинг

По признанию современных исследователей 
(Ле Февр Л., Аллен М., Раснер Р.Д. и др.), первона-
чально термин гостинг появился на электронных стра-
ницах «народного»11 онлайн-словаря слов и фраз 
англоязычного сленга Urban Dictionary в 2006 году. 
Слово «гостинг» постепенно вошло в англоязычную 
речь и к 2014—2015 данный феномен стал активно 
изучаться в психологии [16].

Согласно первому, опубликованному в Urban 
Dictionary, определению, «гостинг — это акт исчезно-
вения ваших друзей без предупреждения или уведом-
ления об отмене планов, не оставляющий выбора» [там 
же, с. 2]. В академической литературе на сегодняшний 
день приводятся и иные определения гостинга: «прак-
тика окончания отношений без объяснения партнеру и 
избегание любых попыток коммуникации» [15, с. 2], 
«избегание технологически опосредованного контакта 
с партнером вместо того, чтобы дать ему объяснение 
причин разрыва отношений» [18, с. 1], «стратегия ини-
циатора (субъекта) с целью окончания межличностной 
коммуникации и инициирования разрыва отношений, 
реализуемая посредствам применения каналов ком-
пьютерной связи» [19, с. 1], «феномен дискретного 

общения, сопряженного с отказом от взаимодействия 
без мотивированного объяснения оппоненту» [16, 
с. 1022]. В ходе исследования по концептуализации 
понятия «гостинг», Лия Ле Февр с коллегами выделила 
следующее описание понятия: «Гостинг — обычно 
осуществляемое с помощью одного или нескольких 
технологических устройств одностороннее прекраще-
ние общения (временно или навсегда) в форме закры-
тия доступа к кому-либо, что приводит к разрыву 
отношений (внезапно или постепенно)» [16, с. 10]. 
Стоит также отметить, что разные исследователи упо-
требляют в своих научных статьях разные названия для 
определения собственно объекта и субъекта гостинга: 
инициатор/не-инициатор (initiator/non-initiator, англ., 
Ле Февр Л.Э. , 2019) [19], гостер/гости (ghoster/ghostee, 
англ., Мур П., 2014) [16], жертва/прекращающий 
общение (victim/disangager, англ., Панкани Л. и др., 
2021) [15].

Чуть позднее наука пришла к изучению родствен-
ного гостингу феномена — орбитингу. В отличие от 
окончательного разрыва отношений и полному отвер-
жению контактов в гостинге, при орбитинге после раз-
рыва отношений субъект «продолжает следить за своей 
«жертвой» в соцсетях (например, просматривает 
посты), время от времени реагирует на мультимедий-
ный контекст (например, лайкает или делится его/ее 
постами) [15]. Название данного феномена говорит 
само за себя: человек, разорвавший при таком сцена-
рии отношения, как далекий объект, остается на орби-
те, никак не взаимодействует со своей жертвой, но 
постоянно держит ее в поле своего зрения.

На сегодняшний день гостинг и орбитинг изуча-
ются в зарубежных исследованиях как с точки зрения 
теорий, описывающих процессы расторжения меж-
личностных отношений (Кесслер Р., Кохэт Т., 
Кэмпбелл Л., 2019; Ле Февр Л.Э.  и др., 2019, 2020) 
[16; 18; 19], так и сквозь призму феномена социально-
го остракизма (игнорирование, исключение, отвер-
жение) (Панкани Л. и др., 2021; Фридман Дж. и др., 
2019) [14; 15]. Интересно, что, анализируя результаты 
экспериментального исследования гостинга, орби-
тинга и такого подконструкта социального остракиз-
ма, как отвержение, Л. Панкани и его коллеги приш-
ли к выводу, что механизмы реагирования на данные 
феномены в подавляющем большинстве укладывают-
ся в объяснительные схемы обоих подходов (теории 
расторжения межличностных отношений (Бэкстер Л., 
1984) и модели остракизма (Вильямс К.Д., 1997, 2009) 
[15]. По результатам эксперимента в трех контроли-
руемых условиях (гостинг, орбитинг, отвержение) 
ученые описали механизм реагирования и выделили 
три стадии:

9 Англ. social snacking — social — социальный, относящийся к обществу; snack — перекус, лакомство.
10 Англ. social shielding with surrogates.
11 Urban Dictionary — сайт, созданный в 1999 году А. Пэкхемом, на который любой посетитель может выложить свое тол-

кование слов или фраз.
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1-я стадия
Неожиданность и удивление
Гостинг и орбитинг вызывают удивление чаще, чем 

непосредственное отвержение. Почти во всех случаях 
жертвы гостинга и орбитинга проявляли озабочен-
ность по поводу здоровья или безопасности того, кто 
оборвал общение.

Неопределенность и замешательство
Часть отвергнутых участников испытывали мень-

шую, чем при гостинге и орбитинге, неопределенность 
и замешательство, поскольку все-таки имели возмож-
ность обсудить ситуацию и получить разъяснения.

2-я стадия
Чувство ответственности и вины
Чувство вины, испытываемое участниками экспе-

римента, было зафиксировано во всех трех контроли-
руемых условиях. Ввиду невозможности получения 
разъяснений, более сильно эти чувства испытывали 
объекты гостинга и орбитинга.

Несправедливость и злость
Для условий отвержения более сильной реакцией 

оказалась злость, а в гостинге — ощущение неспра-
ведливости, грусть. При этом те, кто испытывал 
злость, быстрее смогли преодолеть свое чувство вины 
и перейти к стадии принятия ситуации.

Попытки восстановить общение и отношения
После опыта открытого отвержения попытки вос-

становить отношения не предпринимались по ряду 
причин: из гордости или из-за низких шансов на успех. 
На данном этапе возможно два варианта: либо продол-
жить попытки наладить общение, либо отказаться от 
этого. Из трех условий более часто к попыткам реин-
клюзии склонны жертвы орбитинга.

3-я стадия
Стадия принятия новых условий — последовательное 

«освобождение» от прежних отношений и переход к 
новым. На психологическом уровне процесс принятия 
факта завершенности отношений означает изменение в 
сознании объекта: субъект становится менее значим и в 
какой-то степени обесценивается. С точки зрения пове-
дения объект отвержения, гостинга, орбитинга оставляет 
любые попытки к контакту и восстановлению отноше-
ний. В ситуации орбитинга жертвы зачастую предприни-
мают дополнительные меры к разрыву отношений: бло-
кируют возможность просмотра своего контента [15].

Однако наименее изученным на сегодняшний день 
в психологии феноменом, отражающим новые формы 
остракизации в виртуальном общении, является, на 
наш взгляд, мостинг12 — « псих., соц., жарг. Форма 
гостинга, когда партнер сначала осыпает вниманием, 
щедрыми комплиментами, признаниями в любви, 
затем внезапно исчезает» [4]. Нами не обнаружены 

актуальные исследования мостинга в области психоло-
гии, что только подчеркивает его новизну и актуаль-
ность в будущих исследовательских работах.

Стоит признать, что описанные в данном разделе 
сценарии межличностной коммуникации не новы. 
К примеру, фразеологизм «уйти по-английски», опи-
сывающий процесс незаметного, без предупреждения 
кого-либо, ухода (в негативном контексте), существует 
в русском языке уже более двух веков. В этой связи 
такие понятия как, например, гостинг, орбитинг, 
мостинг — это лишь новые формы остракизма (или 
сценариев разрыва отношений, или опосредованного 
коммуникативного насилия), зародившиеся и активно 
развивающиеся на просторах Интернета.

Культура отмены (кенселлинг)

В конце XIX века ирландские арендаторы в каче-
стве протеста против условий труда в одном из поме-
стий начали кампанию по изоляции ее управляющего 
в местном обществе: прекратили с ним любое обще-
ние, отказывали ему в продаже продуктов и товаров, 
избегали соседства с ним даже в церкви. Управляющего 
звали Чарльз Каннигем Бойкотт. [2]

С тех пор бойкотирование, реализуемое в форме 
социального исключения и/или игнорирования, стало 
одним из способов воздействия общества на человека 
или группу людей, по большей части для достижения 
политических или экономических целей. Реалии 
современного общества, опутанного глобальной меди-
асетью, значительно видоизменили возможности 
социума бойкотировать. Сегодня мы видим становле-
ние еще одного вида социального остракизма, опосре-
дованного ростом технологического прогресса: куль-
туры отмены13, кенселлинга [30; 9].

Согласно Dictionary.com, культура отмены — это 
«общепринятая практика отказа от поддержки публич-
ных лиц или компаний после их высказываний/дей-
ствий, воспринятых обществом как предосудительные 
либо оскорбительные». Словарь Merriam-Webster опре-
деляет практику или тенденцию к массовой отмене как 
способ выражения неодобрения и оказания социаль-
ного давления [9], а интернет-ресурс Latana.com — как 
процесс предания позору и бойкотирования человека, 
бренда или компании в социальных сетях [30].

Бареш Д.Л. проводит прямую параллель между культу-
рой отмены и античным остракизмом, который приме-
нялся в древнегреческих полисах еще в V веке до нашей 
эры для изгнания тех, кого граждане Афин считали слиш-
ком могущественными или опасными для их города [9]. 
Правда, в отличие от античного остракизма, который в 
большинстве случаев носил превентивный характер, кен-
селлинг реализуется в агрессивной форме социального 

12 Most, англ. — наиболее, больше всего.
13 Англ. cancel culture.
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отвержения и может принимать форму «защитного остра-
кизма» [31], когда окружение вынуждено остракировать 
объект кенселлинга с целью самосохранения: «... тех, кто 
встанет на ее защиту (о жертве кенселлинга — прим. авт.) 
или даст возможность искупить вину, могут постичь те же 
последствия» [28, с. 6]. В своих «Записках об управлении 
испорченной идентичностью» И. Гофман характеризовал 
такой процесс как «почетную стигму»14, отмечая тенден-
цию перехода стигмы от стигматизированного индивида 
на близких ему людей [17].

Дж.М. Твенге, анализируя поколение айдженеров15, 
отмечает их тенденцию к кенселлингу всех тех, кто 
ставит под угрозу их так называемое «пространство 
безопасности» — пространство, где их никто не крити-
кует, где дискуссия приравнивается к интолерантно-
сти, а высказанное иное мнение воспринимается как 
нарушение их прав. В результате, как пишет профессор 
психологии Дж.М. Твенге, кенселлинг прочно обосно-
вался в кампусах университетов, «отменяя» визиты 
приглашенных лекторов, исключая из окружения всех, 
кто вызывает недовольство и порицание студентов [8].

На сегодняшний день редкие научные исследова-
ния рассматривают феномен кенселлинга с точки зре-
ния разных подходов: как один из подвидов остракиз-
ма [9], в качестве метода социального давления, как 
форму нетерпимости к противоположным взглядам, 
сквозь призму концепции Н. Альперштайна 
(Alperstein N. , 2019) о «виртуальном массовом созна-
нии» [28]. Однако приходится констатировать тот 
факт, что устойчивого интереса со стороны академиче-
ских исследований в области психологических наук, 
которые бы изучали собственно механизмы данного 
явления, пока не наблюдается. В большинстве случаев 
кенселлинг пока обсуждается в масс-медиа, в поле 
политологии, социологии и юриспруденции.

Заключение

Концептуализация рассматриваемых в данной ста-
тье понятий в качестве психологических (а не только 
лингво-культурологических) позволяет нам перейти от 
стадии наблюдения к стадии обнаружения общих зако-
номерностей, определения механизмов разворачива-
ния во времени, видов субъектно-объектных реакций, 
копинговых стратегий и др.

В числе будущих исследований в области психоло-
гии, в полной мере отвечающих критериям актуально-
сти и новизны, стоит назвать разработку психологиче-
ских методов, техник и приемов с доказанной эффек-
тивностью для объектов таких видов социального остра-
кизма, опосредованного применением технологических 
устройств связи и пребыванием в виртуальном про-
странстве, как гостинг, мостинг, фаббинг и др.

В качестве теоретической перспективы мы счита-
ем целесообразным рассмотреть с точки зрения под-
хода теорий социального остракизма феномен соци-
альной изоляции молодежи16 в рамках которого, напри-
мер, активно исследуется такое культурно-психоло-
гическое явление, как хикикомори [3]. Как указывают 
в своем обзоре Т.М. Ли и П.В. Вонг, в последние годы 
различные проявления социальной изоляции молоде-
жи зафиксированы и концептуализированы не только 
на родине хики, отаку или фритеров в Японии, но и в 
других странах: в Великобритании это NEET 17 
(Биннер Дж., Парсонс С., 2002), в Гонконге — NEY18 
(Вонг В., 2012), в США — slacker19, twixter20 and 
adultolescent21 (Биннер Дж., Парсонс С., 2002) [21], что 
свидетельствует об устойчивой тенденции к распро-
странению. Феномен социальной изоляции молоде-
жи анализируется учеными с разных точек зрения: 
клинического подхода (понимание самоизоляции как 
психического заболевания), теории привязанности 
Дж. Боулби (в контексте ненадежного типа привязан-
ности), теории психосоциального развития 
Э. Эриксона (как закономерные стадии развития) 
[там же]. В данном случае, на наш взгляд, стоит учи-
тывать амбивалентность субъект-объектных отноше-
ний психологического феномена социального остра-
кизма, когда не общество остракирует человека, а 
человек — социум. Исследования, с точки зрения 
модели остракизма К.Д. Вильямса, позволят вскрыть 
психологические механизмы побудительных мотивов 
феномена социальной изоляции молодежи.

Наш анализ призван обратить внимание научного 
сообщества на негативные сценарии развития новых 
направлений в социальной коммуникации. 
Первоначальная эйфория человечества от глобальной 
дигитализации и виртуализации с их почти безгранич-
ными возможностями (быть на связи 24/7, свободный 
доступ к информации и данным по всему миру, воз-
можность влиять на ход событий (эмпауэрмент22) 

14 Англ. courtesy stigma.
15 Англ., сокр.: iGens: iPhone — айфон, generation — поколение.
16 Англ. youth social withdrawal.
17 Англ. Not in Education, Employment, or Training — не обучающиеся, не трудоустроенные, не получающие профессио-

нальное образование.
18 Англ. Non-Engaged Youth — безработные молодые люди, не стремящиеся к дальнейшему обучению.
19 Англ, понятия, описывающие молодых людей, проживающих совместно с родителями и отказывающихся от взросле-

ния.
20 То же.
21 То же.
22 Англ., здесь: empower — наделять властью, силой.
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и др.), как признают ученые, сходит на нет [30; 16]. 
Постепенно к нам приходит осознание того, что соци-
альная коммуникация в эпоху техноференса подобна 
каламбуру «связь не связывает»: ослабляет эмоцио-
нальные связи и, наоборот, приводит к разобщению 
людей [29]. В научном мире уже есть понимание не 

только необратимости описанных выше процессов, но 
и тенденции к их нарастанию. На наш взгляд, доволь-
но точно описал эту тенденцию Дж.Ч. Веласко, пред-
метно говоря о кенселлинге: он «... распространяется в 
социальных сетях, как лесной пожар, и он «вирулентно 
неуправляем» (Лу Ч., 2019)» [28, с. 2].
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Введение

Как известно, эмоции могут иметь осознанные и 
неосознанные проявления. Осознанная форма подраз-
умевает понимание индивидом собственных пережи-

ваний. Неосознанная форма может иметь телесные 
проявления эмоций, вытесненных в область бессозна-
тельного, т. е. неосознаваемых и не принимаемых 
индивидом. Физиология эмоций является сложной и 
малоизученной сферой, поэтому сохраняют актуаль-
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Работа представляет собой обзор различных подходов к изучению специфики субъективного пережива-
ния боли, в том числе рассмотрен эмоциональный аспект болевого восприятия. В рамках данного иссле-
дования определены основные теоретические подходы к изучению эмоционального благополучия пациен-
тов, страдающих от болевого синдрома. Также литературный обзор показал наличие стойкой взаимосвязи 
болевых синдромов с эмоциональными расстройствами, в частности депрессивного спектра. Данная связь 
во многом обусловлена физиологией протекания нейромедиаторных изменений при болевом синдроме и 
депрессии. Для учета конституциональных особенностей и нозогенных реакций необходим комплексный 
подход к изучению феномена боли.
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ность исследования, связанные с определением физи-
ологических проявлений эмоций, в том числе в состо-
янии дисфункции и боли.

Статистика ВОЗ утверждает, что более 75% случаев 
депрессии сопровождается различного рода болевыми 
синдромами, среди которых головная боль, абдоми-
нальная и боли диффузного характера [18]. Согласно 
другим данным [7; 10], до 45% лиц, страдающих хрони-
ческой болью, имеют выраженные признаки депрес-
сии в соответствии с диагностическими критериями 
МКБ-10. Исходя из этого, внимание ученых привлека-
ют исследования синдрома «депрессия-боль» [30]. 
В рамках данной работы будет рассмотрен эмоцио-
нальный аспект болевого синдрома и специфика субъ-
ективного восприятия боли.

Боль можно рассматривать как триггер возникнове-
ния психологического стресса. Болевой синдром связан 
с дисфункцией, иногда ограничением двигательных воз-
можностей, что само по себе вызывает психологический 
дискомфорт. Длительное переживание болевых ощуще-
ний может стать причиной тревожно-депрессивных рас-
стройств, снижения качества жизни, сложностей соци-
альной адаптации и снижения трудоспособности [13; 
28]. Именно поэтому исследователей часто интересуют 
эмоционально-аффективная сторона боли, поведенче-
ские паттерны реагирования на боль и др. [22; 24].

В зависимости от природы боли можно выделить 
преобладание сенсорного, аффективного или вегета-
тивного компонента; также различают когнитивный 
аспект (оценка боли) и психомоторный аспект (выра-
жение боли). Однако если в рамках теоретического 
дискурса такая дифференциация возможна и логична, 
то на практике субъективная оценка боли пока нахо-
дится исключительно на уровне сенсорного понима-
ния ощущений.

Эмоциональное благополучие 
при болевом синдроме

Наличие опыта хронической или острой боли 
накладывает негативный отпечаток на эмоциональное 
благополучие. Боль, воспринимаемая психологически 
как физический стресс, повышает стрессовую реак-
тивность и риск формирования деструктивных копинг-
стратегий. Иными словами, наличие перманентного 
либо кратковременного, но при этом интенсивного 
болевого синдрома повышает индивидуальную чув-
ствительность к стрессу, в результате чего любые раз-
дражители могут восприниматься в качестве источни-
ков стресса. На поведенческом уровне это проявляется 
в том, что человек становится впечатлительным, эмо-
ционально неустойчивым, раздражительным, недо-
вольным, остро реагирует на бытовые стрессоры (оче-
реди в магазине, дорожные пробки, плохую погоду 
и др.), на фоне чего снижаются его работоспособность, 
удовлетворенность жизнью и эмоциональное благопо-
лучие [8; 19].

Терминологические сложности определения «эмо-
ционального благополучия» заключаются в отсутствии 
единой дефиниции. Как правило, в разных источниках 
под «эмоциональным благополучием» подразумевают-
ся различные вариации на тему благополучия: психо-
логического, субъективного, эмоционально-личност-
ного, социально-эмоционального, психоэмоциональ-
ного, гедонистического и эвдемонистического [5; 15]. 
А.Т. Бекузарова [3] выделяет три наиболее исчерпыва-
ющих определения:

• эмоциональное благополучие — это положитель-
ное эмоциональное самоощущение;

• эмоциональное благополучие — это эмоциональ-
ное здоровье индивида;

• эмоциональное благополучие — это комплекс-
ная всесторонняя характеристика функционирования 
личности.

Холистический подход рассматривает эмоциональ-
ное благополучие как комплексную характеристику, 
объединяющую физическое, социальное, материаль-
ное и психологическое благополучие. Эмоции являют-
ся неотъемлемой частью концепции здоровья и при 
определении психического здоровья также обращают 
внимание на степень адаптивности, нормативности 
поведения и интеграции в социум, т. е. на «качество 
социальных связей» [12, с. 74—75]. Согласно 
Ю.Б. Григоровой, основа эмоционального благополу-
чия личности представляет собой удовлетворенность 
жизнью и общий эмоциональный фон [5]. Под общим 
эмоциональным фоном понимают соотношение поло-
жительного и отрицательного аффекта. В основе поло-
жительного аффекта лежит повышение эмоциональ-
ного благополучия за счет позитивных эмоций и эмо-
циональной регуляции [33]. Под отрицательным 
аффектом подразумевается влияние уровня тревожно-
сти на копинг-стратегии поведения [15; 32]. Также при 
оценке удовлетворенности жизнью учитывается также 
удовлетворенность индивида собой.

С другой стороны, Р.М. Шамионов рассматривал 
эмоциональное благополучие как результат различ-
ных аспектов удовлетворенности жизнью: психологи-
ческих и социальных [14]. Таким образом, эмоцио-
нальное благополучие является комплексной инте-
гральной характеристикой, которая объединяет эвде-
монистическое, гедонистическое благополучие, лич-
ностную тревожность и общий эмоциональный фон 
индивида [15].

Психосоматическая теория рассматривает связь 
психологической реакции на дисфункцию с невроти-
ческими механизмами, происходящими внутри лич-
ности [6]. Необходимо учитывать три ключевых состав-
ляющих психосоматической патологии:

1) личность пациента, ее влияние на возникнове-
ние и протекание болезни;

2) адаптационные механизмы, т. е. наличие копинг-
стратегий, позволяющих справляться с дисфункцией, 
дискомфортом, нетрудоспособностью;

3) соматоформные расстройства.
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Психоцентрический подход обращает внимание на 
роль психического статуса пациента в возникновении, 
развитии и протекании заболевания. Психометрический 
и психодинамический подходы рассматривают влия-
ние на заболевание конституционных особенностей 
личности. Соматоцентрический подход, в отличие от 
предыдущих, изучает влияние самой болезни на пси-
хологическое состояние пациента. Объединяя описан-
ные модели, следует сказать о целесообразности ком-
плексного подхода, позволяющего учитывать как 
априорность влияния индивидуально-личностных 
особенностей, так и влияние последствий заболевания 
на психоэмоциональный статус индивида [13].

К вопросу о взаимосвязи боли и депрессии

Аффективные изменения и признаки депрессии 
зачастую выявляются не только как следствие хрони-
ческой боли, но и задолго до ее появления. Известны 
три варианта проявления синдрома «депрессия-боль»:

• хроническая боль, приводящая к депрессии;
• депрессия как предиктор хронизации боли;
• коморбидный вариант развития депрессии и 

боли.
Физиология болевого процесса обусловливает 

коморбидность боли и депрессии, поскольку серото-
нинергическая система задействована в регуляции 
болевого восприятия за счет соматосенсорных и ней-
ромышечных рефлекторных путей. Депрессия нару-
шает нейрорегуляторные процессы и, согласно одной 
из теорий [29], происходит сбой модуляции болевых 
сигналов при котором нормальные сигналы от орга-
нов и тканей начинают восприниматься как болевые; 
это создает диффузный характер болевых ощущений. 
Рассматривая влияние хронической боли и депрессии 
на процессы нейропластичности, изучают также 
изменения в работе дофаминергической системы. 
Мензис и коллеги (V. Menzies et al.) [23] пришли к 
интересным выводам о том, что при длительном воз-
действии боли снижается активность дофамина, а 
подавление экспрессии рецепторов дофамина может 
приводить к возникновению депрессии. Накоплены 
данные [2; 7] о первичной роли депрессии в развитии 
хронической боли диффузного характера. Например, 
В.В. Осипова пишет о важной роли личностных осо-
бенностей в формировании субъективной реакции на 
боль, болевого поведения и способности переносить 
боль [7]. Также известно [11] о связи депрессии с 
изменением порога болевой чувствительности. При 
длительной депрессии наблюдаются поведенческие 
изменения, поэтому происходит трансформация 
реакции на болевые ощущения. Кроме того, наличие 
хронической боли и депрессии повышает суицидаль-
ные риски [29].

Р. Мелзак и П.Д. Уолл (R. Melzack, P.D. Wall) [27], 
изучая рецепторную природу болевого процесса, обра-
тили внимание на предшествующую восприятию боли 

сенсорную реакцию кожи, что послужило началом 
воротной теории боли. Согласно этой теории, структу-
ры спинного мозга работают таким образом, что могут 
ингибировать «болевой импульс» и выключать чувство 
боли при воздействии различных раздражителей на 
поверхность кожи. Современные исследования [31] 
подтверждают наличие таких механизмов нейронного 
контроля болевой чувствительности. А.А. Аверченкова 
объясняет этот процесс таким образом, что при дефи-
ците нейромедиаторов (серотонин, норадреналин), 
которые относятся к «антиболевой системе организ-
ма», запускаются два коморбидных процесса: проис-
ходит повышение интенсивности болевых ощущений 
и развитие тревоги и депрессии, что формирует харак-
терное «болевое поведение» [1].

Если исследовать переживание боли в аспекте ее 
интенсивности, можно обнаружить связь с уровнем 
личностной тревоги. При этом стоит отметить эволю-
ционный механизм выключения ощущения боли в 
критические моменты экстремального стресса, когда 
организм настроен лишь на выживание. 
Анальгетический эффект оказывают эндогенные опи-
оиды, вырабатывающиеся в ситуациях, связанных с 
экстремальным выживанием. Однако даже не в самых 
критических случаях, уровень личностной тревоги 
связан с выбором копинг-стратегии [7].

Интерес ученых вызывает не только связь болевых 
переживаний с тревогой и депрессией. Анализ литера-
турных источников показал три основных типа психи-
ческих нарушений, вызывающих интерес: конверси-
онное расстройство с депрессией, депрессивно-ипо-
хондрическое расстройство и психотические состоя-
ния в сочетании с болевым синдромом [17; 20; 21; 23; 
25; 26]. Пациенты с демонстративно-ипохондрически-
ми нарушениями транслируют ощущение боли как 
симптом психологического дистресса, поскольку не 
способны дифференцировать внутриличностные кон-
фликты и в данном случае болевые переживания ста-
новятся на замену эмоциональным реакциям. При 
конверсионном расстройстве аффективные пережива-
ния трансформируются в соматические ощущения, так 
называемые соматоформные расстройства [17; 20; 25; 
26]. Отличительной чертой данной категории пациен-
тов является субъективное чувство облегчения уже 
сразу после постановки диагноза. Ипохондрический 
невроз диагностируются с учетом триады признаков: 
вера пациента в наличие болезни, страх перед болез-
нью и фиксация на физических ощущениях. У пациен-
тов с болевым синдромом без ипохондрии данные 
проявления не отмечаются [8].

Характер протекания болевого процесса, способ-
ность к социальной и физической активности, реак-
цию на лечение и скорость реабилитации определяют 
следующие элементы когнитивной составляющей 
болевого синдрома: самоотношение, принятие факта 
наличия боли, сформированные установки и представ-
ления, ожидания, наличие ресурсов для адаптации [9; 
10; 16; 22; 24].
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Выводы

Реакция на боль всегда индивидуальна, один и тот 
же стимул может вызывать разные ощущения и пове-
дение. Исходя из этого определено три основных 
домена боли: физиологический (реакция организма, 
выработка нейропептидов, рефлекторный ответ), 
поведенческий (внешняя реакция) и личностный 
(мысли, чувства, эмоции). Эмоциональный спектр 
субъективного переживания боли включает проявле-
ния тревоги, депрессии, страха, отчаяния и другие. 
Личностные особенности и различные аффективные 
нарушения определяют субъективное восприятие 
качества жизни пациентов с болевыми синдромами. 

Литературный обзор показал [7; 9; 10; 16; 22], что 
депрессивные переживания оказывают существен-
ное влияние на самовосприятие пациента, формируя 
фундаментальные основы представлений о качестве 
жизни. По данным клинических исследований [4; 
30], расстройства тревожного и депрессивного спек-
тра связаны с развитием болевых синдромов и хрони-
зацией боли. Данная взаимосвязь во многом объяс-
няется физиологическими особенностями протека-
ния нейромедиаторных изменений при болевом син-
дроме и депрессии. Таким образом, для учета кон-
ституциональных особенностей и нозогенных реак-
ций необходим комплексный подход к изучению 
феномена боли.
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